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Аннотация 

Научно-исследовательская практика для подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – аспирантов) университета яв-

ляется составной частью основной образовательной программы высшего об-

разования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (ОПОП ВО – программы аспирантуры) и представляет собой одну из 

форм организации учебного процесса профессионально-практической подго-

товки аспирантов по направлению подготовки 06.06.01 Биологические нау-

ки, направленности программы  Генетика  в подразделениях университета – 

включая лаборатории кафедры генетики, селекции и семеноводства, Центр 

молекулярной биотехнологии, Полевая опытная станция и в сторонних орга-

низациях: ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственных биотехнологий», ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», 

ФГБНУ «Всероссийский Центр карантина растений», ООО «Сингента», 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский Центр «Немчиновка», ФГБУН 

«Институт  общей генетики имени Н.И. Вавилова».  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет            

6  зачетных единиц (216 часов). 

Форма контроля – зачет. 

По итогам проведения научно-исследовательской практики аспирант 

оформляет отчет, который представляет руководителю практики и на защиту 

комиссии. Ознакомившись с отчетом и ответами аспиранта на вопросы, чле-

ны комиссии выставляют ему зачет.  

Руководителями научно-исследовательской практики назначаются на-

учные руководители аспирантов (и/или представитель сторонней организа-

ции). 
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1. Общие положения по научно-исследовательской  

практике аспирантов 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательская практика) (далее по тек-

сту – Научно-исследовательская практика) является обязательной для освое-

ния аспирантами и включена в вариативную часть основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования ОПОП ВО уровня 

подготовки кадров высшей квалификации направления подготовки 06.06.01 

Биологические науки, направленность программы: Генетика. 

Практика представляет собой вид практической деятельности по реали-

зации профессионально-практической подготовки аспирантов, включающий 

приобретение умений и навыков по выбранному направлению научных ис-

следований. 

Научно-исследовательская практика проводится в подразделениях уни-

верситета – включая лаборатории кафедры генетики, селекции и семеновод-

ства, Центр молекулярной биотехнологии, Полевая опытная станция и в сто-

ронних организациях: ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт сельскохозяйственных биотехнологий», ФГБНУ «Владимирский 

НИИСХ», ФГБНУ «Всероссийский Центр карантина растений», ООО «Син-

гента», ФГБНУ «Федеральный исследовательский Центр «Немчиновка», 

ФГБУН «Институт  общей генетики имени Н.И. Вавилова», обладающих не-

обходимым кадровым и научно-технологическим потенциалом. 

Объем, продолжительность и сроки прохождения практики определя-

ются учебным планом и календарным учебным графиком. 

Программа научно-исследовательской практики аспирантов регламен-

тирует содержание, порядок и формы прохождения практики. 

 

2. Цель и задачи научно-исследовательской практики 
 

Целью прохождения научно-исследовательской практики является за-

крепление способностей, навыков и умений к самостоятельным научным ис-

следованиям в области генетики с применением современных методов иссле-

дования и информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи научно-исследовательской практики:  

- получить и развить определенные практические владения самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельностью; 

- выработать умения грамотно излагать результаты научных исследо-

ваний и способность аргументировано защищать и обосновывать полученные 

результаты; 

- освоить методы и приемы специальных наблюдений в заданной про-

фессиональной деятельности (гидрометеорологических, агрометеорологиче-

ских), статистической обработки параметров с применением программных 

средств; 
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 - освоить методики полевых (маршрутных) наблюдений при осущест-

влении конкретного научного исследования, первичной обработки получен-

ной информации; проводить обобщение экспериментальных  данных с ис-

пользованием современных методов анализа и вычислительной техники и др. 

 

3. Организация научно-исследовательской практики 

 

Научно-исследовательская практика аспирантов проводится в подраз-

делениях университета - в подразделениях университета – включая лаборато-

рии кафедры генетики, селекции и семеноводства, Центр молекулярной био-

технологии, Полевая опытная станция и в сторонних организациях: ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственных 

биотехнологий», ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», ФГБНУ «Всероссийский 

Центр карантина растений», ООО «Сингента», ФГБНУ «Федеральный иссле-

довательский Центр «Немчиновка», ФГБУН «Институт  общей генетики 

имени Н.И. Вавилова», обладающих необходимым кадровым и научно-

технологическим потенциалом. 

Трудоёмкость научно-исследовательской  практики составляет 216 акад. 

час.  или  6 ЗЕТ, продолжительность и время проведения практики −  прово-

дится на втором году обучения аспирантов.  

Период прохождения аспирантами научно-исследовательской практики 

совпадает со сроками, устанавливаемыми учебным планом обучения аспи-

рантов.  

База научно-исследовательской практики определяется в соответствии 

со следующими требованиями: 

  возможностью сформировать профессиональные научные знания, 

умения и навыки в области использования агроэкосистем,  как об антропо-

генно-измененном пространстве природной среды, в котором нарушается 

нормальное функционирование природных компонентов и их проявление; 

 возможностью сформировать на практике научные представления об 

особенностях развития растительного компонента и его отклике на воздейст-

вия природных факторов, как основы существования культурных раститель-

ных сообществ в различных географических и климатических зонах. 

Руководителем научно-исследовательской практики является научный 

руководитель аспиранта (и/или представитель сторонней организации), со-

вместно с которым аспирант формирует индивидуальный план прохождения 

практики. Форма контроля - зачет. 

 

4. Планируемые результаты по итогам прохождения научно-

исследовательской практики 
 

Прохождение научно-исследовательской практики направлено на фор-

мирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, представленных в таблице 1.  

 Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме зачета. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской практике, соотнесенные с планируемыми результата-

ми освоения ОПОП ВО - программы аспирантуры 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание формируемых 

компетенций  

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональ-

ной области с использованием со-

временных методов исследования 

и информационно-

коммуникационных технологий 

современные информаци-

онно-коммуникационные 

технологии, включая базы 

данных для применения в 

научно-исследовательской 

деятельности в области ге-

нетики 

самостоятельно применять 

современные информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в области генетики и 

самостоятельно проводить 

научно-исследовательскую 

деятельность 

информационно-

коммуникационными тех-

нологиями для решения за-

дач  научно-

исследовательской дея-

тельности в области гене-

тики 

2 ПК-1 ПК-1 – способностью проводить 

генетический анализ, самостоя-

тельно ставить задачу исследова-

ния наиболее актуальных про-

блем, имеющих значение для ге-

нетики отдельного организма или 

популяции, грамотно планировать 

эксперимент личный и в группе и 

реализовывать его на практике; 

основы генетического ана-

лиза, актуальные проблемы 

генетики, основы планиро-

вания эксперимента 

 

проводить генетический ана-

лиз, ставить задачу исследо-

вания, планировать экспери-

мент 

навыками генетического 

анализа, оценки современ-

ного состояния проблем 

генетики, основами плани-

рования генетического экс-

перимента 

3 ПК-2 ПК-2 – готовностью использовать 

знания современных достижений в 

области генетики и биотехнологии 

для разработки научно-

методического обеспечения, под-

готовки и проведения курсов дис-

циплин бакалавриата, магистрату-

ры, дополнительных программ об-

современные достижения в 

области генетики и био-

технологии, принципы раз-

работки научно-

методического обеспече-

ния проведения дисциплин 

бакалавриата, магистрату-

ры, дополнительных про-

анализировать современную 

научную информацию в об-

ласти генетики и биотехноло-

гии,   разрабатывать научно-

методическое обеспечение, 

подготовки и проведения 

курсов дисциплин бакалав-

риата, магистратуры, допол-

знаниями об основных со-

временных достижениях в 

области генетики и биотех-

нологии, принципами про-

ведения дисциплин бака-

лавриата, магистратуры, 

дополнительных программ 

образования  
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разования. грамм образования нительных программ образо-

вания 

4 ПК-4 Способность проводить статисти-

ческий анализ, самостоятельно 

ставить задачу исследования наи-

более актуальных проблем, 

имеющих значение для генетики; 

реализовывать анализ на практике 

основы современной ста-

тистической обработки и 

методы интерпретации по-

лученных результатов ис-

следований в области гене-

тики 

применять методы современ-

ной статистической обработ-

ки и интерпретации получен-

ных результатов исследова-

ний, учитывая мировые дос-

тижения и отечественные за-

дачи в области генетики 

методами интерпретации 

полученных результатов 

исследований в области  

5 УК-1 способностью к критическому 

анализу и оценке современных на-

учных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении ис-

следовательских и практических 

задач, в том числе в междисцип-

линарных областях 

современные научные дос-

тижения в области генети-

ки российских и зарубеж-

ных исследователей 

генерировать новые идеи для 

решения поставленных науч-

ных задач и применять их на 

практике 

классическими и современ-

ными методами генетики 

для решения научно-

исследовательских задач 

 УК-4 готовностью использовать совре-

менные методы и технологии на-

учной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках 

современные методы и 

технологии научной ком-

муникации на государст-

венном и иностранном 

языках 

применять современные ме-

тоды и технологии научной 

коммуникации на государст-

венном и иностранном языках 

в получении современных 

знаний в области генетики 

современными методами и 

технологиями научной 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном 

языках для общения в про-

цессе теоретической подго-

товки и при выполнении 

исследований в области ге-

нетики 

 



5. Входные требования для прохождения научно-исследовательской 

практики  

Научно-исследовательская практика входит в состав основной образова-

тельной программы высшего образования и учебного плана подготовки аспи-

рантов по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки  по про-

грамме аспирантуры Генетика 

Аспирант, приступивший к освоению практики, должен знать: основные 

принципы наследования признаков у эукариотических и прокариотических ор-

ганизмов; организацию генетического материала в клетках живых организмов; 

классические и современные методы генетики, генетической инженерии и 

принципы проведения генетических экспериментов. Уметь: планировать и ста-

вить генетический эксперимент, критически анализировать информацию. Вла-

деть: навыками сбора и обработки информации.  

Знания, умения и навыки, полученные аспирантами при прохождении на-

учно-исследовательской практики, необходимы при подготовке к сдаче канди-

датского экзамена по специальности и написании научно-квалификационной 

работы (диссертации) по научной специальности 06.06.01 Биологические нау-

ки, а также при осуществлении конкретного научного исследования. 
 

6. Формат проведения научно-исследовательской практики  

 

Формат проведения практики - стационарная/выездная. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются электронными и (или) печатными образовательными ресурса-

ми в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии должны преду-

сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья должен учитывать состояние их здоровья и требования по дос-

тупности. 
 

7. Содержание и структура научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика состоит из: вводного инструктажа, 

контактных часов, выполнения программы практики, самостоятельной работы 

аспиранта, текущего и промежуточного контроля. 

Содержание   научно-исследовательской   практики   аспирантов опреде-

ляется формированием требуемых ФГОС ВО универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций. В ходе практики аспиранты: 

- знакомятся с современными методиками проведения научных исследо-

ваний в области генетики с использованием современных технических средств 

и информационных технологий в академических, отраслевых учреждениях и 

вузах под руководством специалистов и квалифицированных научных сотруд-

ников;  
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- посещают передовые НИИ  и другие специализированные учреждения, 

занимающихся научными исследованиями в области генетики; 

- участвуют в проведении лабораторных и  полевых натурных исследова-

ниях; 

-  осуществляют сбор и первичную обработку материалов, получают и 

проводят первичную обработку оперативной генетической информации и пр.; 

Проделанную работу аспирант фиксирует в дневнике по научно-

исследовательской практике.  

К отчету аспирант подбирает соответствующий материал, характеризую-

щий все этапы выполненной работы. 

Научно-исследовательская практика аспиранта организуется в соответст-

вии с Положением о научно-исследовательской практике аспирантов в универ-

ситете, программой практики и включает основные разделы и этапы выполне-

ния практики, общее задание на практику.  

7.1. Распределение трудоемкости научно-исследовательской практики по 

видам работ  

Общая трудоёмкость научно-исследовательской практики составляет 6 

зач.ед. (216 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение учебных часов научно-исследовательской практики по видам 

работ  
 

Вид учебной работы 

Зачет-

ных 

единиц 

Трудоем-

кость, часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 6,0 216 

Вводный инструктаж (с заполнением журнала по охране 

труда и пожарной безопасности) 
 2 

Знакомство с современными методами исследова-

ний, технологиями и оборудованием (структурные 

подразделения университета, НИИ, сторонние органи-

зации) с выездом на место практики или с приглашени-

ем ведущих специалистов по направлению 

 8 

Контактные часы (работа руководителя практики с прак-

тикантом: получение практикантом индивидуального зада-

ния, посещение руководителем практиканта на месте прак-

тики, консультации по подготовке отчёта и т.д.) 
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Выполнение программы практики (работа на предпри-

ятии/ в организации/в НИИ; ведение дневника, составление 

отчёта, подготовка к защите отчёта 

 157 

Самостоятельная работа практиканта (работа в биб-

лиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
 

30 

Вид контроля  

Зачет  
0,25 9 
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7.2. Содержание и структура научно-исследовательской практики 

Таблица 3 

Структура научно-исследовательской практики 
№  

неде-

ли 

прак

тики  

Содержание этапов  

практики 

Виды работы  

аспирантов 

Объём, ча-

сов 

Подготовительный этап 

1 

Вводный инструктаж с заполнением журнала 

по охране труда, техники безопасности 

 

Инструктаж по 

технике безопасно-

сти, пожарной 

безопасности 

2 

Получение индивидуального задания, разра-

ботка программы научно-исследовательской 
практики 

Рабочая программа 2 

Структура подразделения, знакомство с про-

граммой и объектами наблюдений, результа-

тами деятельности за предыдущие годы. 

Встречи со специалистами-генетиками. 

Ознакомительные 

экскурсии 
8 

Основной этап 

1-4 

Знакомство с основными видами и формами 

генетического анализа (гибридологический, 

цитологический, цитогенетический, статисти-

ческий), с методами оценки изучаемого мате-

риала, первичной документацией, системой 

отчетности и контроля информации: принци-

пами, порядком и последовательностью со-

ставления научно-технических отчетов, обзо-

ров и пояснительных записок.  

Сбор, анализ и сис-

тематизация фак-

тического материа-

ла 

12 

Выполнение программы работ, наблюдений, 

анализов и учетов в период практики. Знаком-

ство с современными методами исследований, 

технологиями и оборудованием, выполнение 

индивидуального исследовательского задания 

Обработка полученных данных, составление 

таблиц, рисунков, диаграмм и их анализ 

Применение и ис-

пользование со-

временных методов 

и оборудования для 

анализа раститель-

ных объектов 

150 

Проверка отчета руководителем практики  
Отзыв руководите-

ля  

4 

4 Защита отчета Презентация 2 

ИТОГО 216 

 

Содержание научно-исследовательской практики по неделям  

 прохождения 

 

Неделя 1  

Краткое описание практики. Инструктаж по технике безопасности. Разработка 

программы и графика научно-исследовательской практики совместно с науч-
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ным руководителем. Ознакомительная экскурсия в подразделении, НИИ, 

встречи со специалистами и ведущими учеными. 

Формы текущего контроля: индивидуальный план работы аспиранта, график 

прохождения практики. 

 

Неделя 1-4  

Краткое описание практики. Анализ программы генетических исследований, 

объектов и применяемых методов, технического обеспечения проведения и по-

становки опытов. Оценка состояния учебно-методической базы и др. 

Аналитические, расчетные и графические работы: обобщение и сравни-

тельный анализ полученного первичного материала (устанавливаются законо-

мерности, выявляются связи и др.).  

Особенностью научно-исследовательской практики является ознакомле-

ние аспирантов с  методами, направленными на изучение научных и практиче-

ских аспектов генетики, используемых в сельскохозяйственной практике, рас-

тениеводстве, биотехнологии и селекции растений. Секвенирование ДНК. Со-

временные методы секвенирования. Молекулярно-генетические методы диаг-

ностики. Масс-спектрометрия как метод анализа в молекулярной биологии. 

Электрофорез как метод анализа в молекулярной биологии. Аффинная хрома-

тография. QTL-анализ и его применение. Идентификация генно-

модифицированных источников. Применение биочипов. Типы ПЦР. Примене-

ние различных типов ПЦР для решения задач в области молекулярной биоло-

гии. Молекулярные механизмы иммунитета растений. Методы молекулярной 

генетики и их использование в селекции растений. 

Составляют промежуточные выводы с краткой характеристикой объекта 

исследования  иметодов, которые применялись для изучения и т.п. 

Формы текущего контроля: Заполнение дневника. Представление данных ру-

ководителю практики. 

 

Неделя 4  

Краткое описание практики. Обработка и систематизация полученного мате-

риала. Написание отчета, проверка и корректировка его руководителем практи-

ки. 

Формы текущего контроля: Заполнение дневника. Корректировка их руково-

дителем практики. Подготовка и оформление отчета.  

 

7.3. Образовательные, научно-производственные и научно-

исследовательские технологии, используемые на практике 

Таблица 4 
 

№  

недели 

прак-

тики  

Наименование используемых образовательных технологий 

1 
        По преобладающим методам и способам обучения: индивидуальные, на-

глядные, мультимедийные. Анализ программы генетических исследований, объ-
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ектов и применяемых методов, технического обеспечения проведения и постанов-

ки опытов. Оценка состояния учебно-методической базы и др. 

                 По основному методологическому подходу: исследовательские, 

информационные. Ознакомление с  методами, направленными на изучение науч-

ных и практических аспектов генетики, используемых в сельскохозяйственной 

практике, растениеводстве, биотехнологии и селекции растений. Секвенирование 

ДНК. Современные методы секвенирования. Молекулярно-генетические методы 

диагностики. Масс-спектрометрия как метод анализа в молекулярной биологии. 

Электрофорез как метод анализа в молекулярной биологии. Аффинная хромато-

графия. QTL-анализ и его применение. Идентификация генно-модифицированных 

источников. Применение биочипов. Типы ПЦР. Применение различных типов 

ПЦР для решения задач в области молекулярной биологии. Молекулярные меха-

низмы иммунитета растений. Методы молекулярной генетики и их использование 

в селекции растений.Работа с научной литературой. 

1-4 

          По преобладающим методам и способам обучения:  индивидуаль-

ные, наглядные, проблемные, поисковые, исследовательские, компьютерные. 

Сбор, обработка, обобщение полученных данных с использованием современных 

методов анализа и вычислительной техники.  

                 По основному методологическому подходу: компетентностные, иссле-

довательские, информационные. Использование результатов мировых исследо-

ваний в области генетики.  

4 

                 По преобладающим методам и способам обучения: индивидуальные, 

наглядные, компьютерные. Аналитическое обобщение и сравнительный анализ 

полученного первичного материала. 

      По основному методологическому подходу: исследовательские, инфор-

мационные. Обработка и систематизация полученного материала. Написание от-

чета, проверка и корректировка его руководителем от предприятия. 
 

8. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 
 

Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств, включает в себя: 

- перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников, в формировании которых участвует научно-

исследовательская практика, и их «карты»  

- задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов на-

учно-исследовательской практики  

 

Примерный перечень контрольных вопросов по разделам практики: 

1. Основы гибридологического метода: выбор объекта, отбор материала для 

скрещиваний, анализ признаков, применение статистического метода.  

2. Структурная организация генома эукариот. Классификация повторяющихся 

элементов генома. Семейства генов. Псевдогены. Регуляторные элементы 

генома. 

3. Проблемы стабильности генетического материала. Типы структурных по-

вреждений в ДНК и репарационные процессы. 
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4. Рекомбинация: гомологический кроссинговер, сайт-специфическая реком-

бинация, транспозиции.  

5. Модель ДНК Уотсона и Крика. Репликация ДНК и ее типы. Ферменты реп-

ликации. 

6. Типы РНК в клетке (м-РНК, т-РНК, р-РНК). Транскрипция.  

7. Генетический код и его свойства.  

8. Строение гена эукариот: экзоны, интроны. Посттранскрипционные преобра-

зования и-РНК у эукариот (процессинг, сплайсинг). 

9. Понятие о генных векторах (плазмиды, вирусы). Способы получения реком-

бинантной ДНК, методы клонирования генов. Прямые методы переноса ге-

нов (микроинъекция, электропорация, биобаллистика, с помощью липосом и 

т. д.).  

10. Использование Ti-плазмид A. tumephaciens в качестве векторов в генной ин-

женерии растений. Достижения в области трансгеноза у растений.  

11. Наследование признаков при взаимодействии генов. Типы взаимодействия 

генов: комплементарность, эпистаз, полимерия. Гены-модификаторы, гены-

супрессоры. Особенности наследования количественных признаков.  

12. Влияние факторов внутренней и внешней среды на развитие признаков пола. 

13. Явление сцепленного наследования. Характер расщепления в потомстве 

гибрида при независимом и сцепленном наследовании. Генетические карты 

хромосом. Особенности цитоплазматического наследования, отличия от 

ядерного.  

14. Цитоплазматическая мужская стерильность у растений. Влияние ядерных 

генов на проявление ЦМС. Использование ЦМС для получения гибридных 

семян. Молекулярные основы цитоплазматической наследственности.  

15. Типы изменчивости. Основные типы мутаций и принципы их классифика-

ции.  

16. Понятие о полиплоидии. Роль полиплоидии в эволюции и селекции. Работы 

Г.Д. Карпеченко по созданию Raphanobrassica. Анеуплоидия. Гаплоидия.  

17. Межвидовые и межродовые гибриды. Особенности формы образования в 

потомстве отдаленных гибридов. Интрогрессия.  

18. Система самонесовместимости у высших растений. Использование несо-

вместимости в селекции растений.  

19. Генетическая сущность инбридинга. Последствия инбридинга у перекрест-

ноопыляющихся культур. Инбредный минимум.  

20. Явление гетерозиса. Типы гетерозиса. Практическое использование гетеро-

зиса у различных сельскохозяйственных растений. Использование цито-

плазматической мужской стерильности, несовместимости, полиплоидии для 

получения гетерозисных гибридов.  



 

 

16 

21. Геномные библиотеки. Способы получения рекомбинантных молекул ДНК, 

методы клонирования генов. 

22. Понятие о частотах генов и генотипов. Математические модели в популяци-

онной генетике. Закон Харди-Вайнберга, возможности его применения. 

23. Коэффициенты наследуемости и повторяемости, их использование в селек-

ционном процессе. 

24. Моносомный и нуллисомный анализ. 

25. Генетически модифицированные организмы и риски их использования. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результа-

тов научно-исследовательской практики. 

 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской  практике 

Зачет получает аспирант по итогам прохождения научно-

исследовательской практики с представлением дневника и отчета о выполнении 

практики. 

За время прохождения практики аспирант должен в полном объеме вы-

полнить индивидуальный план практики, программу научно-исследовательской 

практики, подготовить отчет и ответить на вопросы членов комиссии. 

Аспирант, не полностью выполнивший индивидуальный план практики, 

программу практики, не полностью представивший отчет - не получает зачет по 

практике. 

Для повторной сдачи зачета аспирант в течение двух последующих не-

дель устраняет рекомендованные комиссией недостатки и, получив допуск в 

Управлении подготовки кадров высшей квалификации, пересдает его комиссии.  

Аспиранты, не выполнившие программу научно-исследовательской прак-

тики по уважительной причине, направляются на практику повторно, с оформ-

лением соответствующего приказа. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной при-

чины или получившие «не зачтено» по результатам прохождения научно-

исследовательской практики, считаются имеющими академическую задолжен-

ность, ликвидировать которую необходимо в следующую промежуточную ат-

тестацию. Аспиранты, не ликвидировавшие академическую задолженность, от-

числяются  из Университета как имеющие академическую задолженность. 

Зачет по научно-исследовательской практике приравнивается к зачетам 

по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении ито-

гов общей успеваемости аспирантов. 
 

9. Ресурсное обеспечение 

Для проведения научно-исследовательской практики необходимые  мате-

риалы предоставляются аспиранту исходя из плана научно-исследовательской 

работы.  



 

 

17 

Разрабатывается индивидуальный план работы аспиранта, программа и 

методика исследований. 

9.1.Перечень основной литературы 

1. Генетические основы селекции растений. В 4 т. Т.3 Биотехнология се-

лекции растений. Клеточная инженерия / науч. ред. А.В. Кильчевский, Л.В. Хо-

тылева. Минск: Беларус. навука, 2012, 489 с. 

2. Жученко, А.А. Генетика  / А.А. Жученко, Ю.Л. Гужов, В.А. Пухальский 

/ Ред. А. А. Жученко. - М. : КолосС, 2006. –  480 с. 

3. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции / С.Г. Инге-

Вечтомов / - 2-е изд. – Санкт-Петербург : Издательство Н-Л, 2010. – 718 с. : ил. 

– Библиогр.: с. 686. 

4. Лутова, Л.А. Генетика развития растений / Л.А. Лутова, Н.А. Проворов, 

О.Н. Тиходеев; Ред. С.Г. Инге-Вечтомов /  – СПб: Наука, 2000. – 539 с. 

5. Пухальский, В.А. Введение в генетику / В.А. Пухальский /Учебное по-

собие, Инфра-М, 2015, 224 с. 

6. Смиряев, А.В. Генетика популяций и количественных признаков / А.В. 

Смиряев, А.В. Кильчевский / Международная ассоц. «Агрообразование». – Мо-

сква: КолосС, 2007. – 269 с. 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Алиханян, С.И. Общая генетика. Алиханян С.И., Акифьев А.П., Чернин 

Л.С М.: Высшая школа, 1985.  

2. Добжанский, Феодосий. Генетика и происхождение видов  / Феодосий 

Добжанский, И.А. Захаров-Гезехус, пер. с англ. к.б.н. Е. Ю. Гупало / - Москва; 

Ижевск: Институт компьютерных исследований : R&C Dynamics, 2010. – 383 с. 

3. Кильчевский, А.В. Генетические основы селекции растений. В 4 т. Т.1 

Общая генетика  / науч. ред. А.В. Кильчевский, Л.В. Хотылева. Минск : Бела-

рус. навука, 2012. – 476 с. 

4. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика / И.Ф. Жимулев/ 2007. 

Новосибирск; Изд-во Новосибирского университета 

7. Молекулярная биология клетки: В 3-х томах. С задачами Джона Уилсо-

на и Тима Ханта / Б. Альбертс [и др.]. - Москва : R&C Dynamics [НИЦ "Регу-

лярная и хаотическая динамика"]; Ижевск: Ин-т компьютерных исслед. - 2013. 

5. Примроуз, С. Геномика. Роль в  медицине.  М: Бином. Лаб. знаний. 2004. 

Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М. : Мир, 1998.  

6. Фалер, Дж. Молекулярная биология клетки. М: Бином-Пресс. 2006. 

7. Шмид, Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. Изда-

тельство: Бином. Лаборатория знаний, 2014, 328 с. 

 

http://www.ozon.ru/brand/1261260/
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9.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  

1. http://plantgen.com – сайт кафедры генетики, биотехнологии, селекции и 

семеноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

2. www.cnshb.ru – сайт центральной научной сельскохозяйственной биб-

лиотеки 

3. www.timacad.ru – сайт Российского государственного аграрного уни-

верситета – МСХА имени К.А. Тимирязева, журнал «Известия ТСХА, цен-

тральная научная библиотека имени Н.И. Железнова 

4. http://molbiol.ru – интернет-портал по классической и молекулярной 

биологии 

5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov – портал по биологической, генетической, 

биотехнологической информации (National Center for Biotechnology Information) 

6. http://www.rusbiotech.ru/data_base  – база данных Русбиотех 

7. http://www.biotechnologie.de/ – Германская информационная платформа 

по биотехнологии  

8. http://rosalind.info/problems/locations/ – он-лайн система для обучения 

биоинформатике. 

9. http://molbio.ru  – база данных по аллелям полиморфных локусов ДНК 
 

9.4 Перечень информационных технологий 

Рекомендуются следующие программные продукты: БД MS Access.  

Могут быть использованы информационные, справочные и поисковые 

системы: Rambler, Яndex и др. 

 

9.5 Описание материально-технической базы  
Для проведения научно-исследовательской практики необходимое  мате-

риально-техническое обеспечение и материалы предоставляются аспиранту в 

местах проведения практики исходя из индивидуального плана. Предваритель-

но разрабатывается индивидуальный план работы аспиранта, программа иссле-

дований и методики анализов, наблюдений и учетов. 

Для реализации программы научно-исследовательской практики аспиран-

тов с учетом конкретного научного исследования перечень материально-

технического обеспечения включает: 

1. лабораторию для выполнения экспериментальной работы; 

2. компьютерные классы с доступом в Интернет; 

3. программное обеспечение Microsoft Office, Microsoft FrontPage; 

4. средства, обеспечивающие передачу аудиовизуальной информации. 

Кафедра и лаборатория располагают учебными  и научными  приборами и 

инструментами, необходимые для проведения научной практики. 
9.5.1. Требования к лабораториям, центрам (помещениям, местам) для проведения на-

учно-исследовательской практики 

Для проведения научно-исследовательской практики необходимы: стандартно обору-

дованные лекционные аудитории или аудитории, оборудованные для проведения интерак-

тивных лекций, включающие: видеопроектор, настен- 

http://plantgen.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.timacad.ru/
http://molbiol.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.rusbiotech.ru/data_base
http://www.biotechnologie.de/
http://rosalind.info/problems/locations/
http://molbio.ru/
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу Б2.В.02(П) «Научно-исследовательская практика» для под-

готовки аспирантов по направлению 06.06.01 Биологические науки 

по программе аспирантуры Генетика  

(квалификация (степень) выпускника - «Исследователь. Преподаватель 

исследователь») 

 

Тараканов Иван Германович (далее по тексту рецензент), провел рецен-

зию рабочей программы по дисциплине «Научно-исследовательская практика» 

для подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 Биологи-

ческие науки программе аспирантуры Генетика, разработанной в ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Ти-

мирязева», на кафедре генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства 

(разработчик – д.б.н., профессор Пыльнев В.В.). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 

следующим выводам: 

1. Предъявленная программа Б2.В.02(П) «Научно-исследовательская прак-

тика» для подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 06.06.01 Биологические науки, программа аспирантуры Ге-

нетика (квалификация (степень) выпускника – «Исследователь. Препода-

ватель-исследователь») (далее по тексту Программа НИ) соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 Генетика. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам, предъявляемым к программе 

НИП в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

3. Представленная в Программе актуальность НИП в рамках реализации 

ОПОП ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) не подле-

жит сомнению – НИ включена в учебный план подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 06.06.01 Биологи-

ческие науки, программа аспирантуры Генетика (учебный цикл Б 2 – 

Практика, Б2.В.02(П)«Научно- исследовательская практика»). 

4. Представленные в Программе цели НИ соответствуют требованиям 

ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) направле-

ния подготовки 06.06.01 Биологические науки. 

5. В соответствии с Учебным планом и Программой за «Научно-

исследовательская практика» аспирантов закреплены 1 универсальная, 3 

общепрофессиональные и 2 профессиональные компетенции. Организа-

ция НИ и представленная Программа способны реализовать их в объяв-

ленных требованиях. 

6. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях «знать», 

«уметь», «владеть» соответствуют специфике и содержанию НИ и демон-

стрируют возможность получения заявленных результатов. 

7. Содержание «Научно-исследовательская практика» НИП аспирантов, 

представленное в Программе, соответствует требованиям «Положения об 
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основной образовательной программе высшего профессионального обра-

зования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский госу-

дарственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»», 

принятого Ученым советом Университета 29.09.2014 г., протокол № 1. 

8. Общая трудоёмкость НИП аспирантов составляет 6 зачётных единиц (216 

часов), что соответствует Учебному плану подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 06.06.01 Биологи-

ческие науки, программа аспирантуры кафедры генетики, биотехнологии, 

селекции и семеноводства. 

9. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и содержании НИП ас-

пирантов соответствует действительности. 

10. Представленная программа предполагает применение современных обра-

зовательных технологий, используемых при реализации различных видов 

учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют спе-

цифике НИП аспирантов. 

11. Виды, содержание и трудоемкость самостоятельной работы аспирантов, 

представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке 

выпускников, содержащимся во ФГОС ВО направления 06.06.01 Биоло-

гические науки. 

12. Представленные и описанные в Программе формы НИП аспирантов соот-

ветствуют специфике направления подготовки и требованиям к выпуск-

никам. 

13. Учебно-методическое обеспечение НИП аспирантов представлено основ-

ной литературой (включающей базовые учебники) и дополнительной ли-

тературой и соответствует требованиям ФГОС ВО (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 06.06.01 Био-

логические науки. 

14. Материально-техническое обеспечение НИП аспирантов соответствует 

специфике и обеспечивает использование современных образовательных, 

в том числе интерактивных методов обучения. 

15. Методические рекомендации аспирантам и методические рекомендации 

преподавателям по организации НИП аспирантов дают представление о 

специфике НИП и соответствуют требованиям ФГОС ВО (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации). 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что ха-

рактер, структура и содержание программы «Научно-исследовательская прак-

тика» для подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ-

лению 06.06.01 Биологические науки, программе аспирантуры Генетика (ква-

лификация (степень) выпускника – «Исследователь.  
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