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Введение 

 

В процессе обучения аспиранты выполняют самостоятельные научные исследования в 

соответствии с направленностью и профилем программы аспирантуры, итоговым результа-

том которых является научно-квалификационная работа (диссертация). 

Научные  исследования  аспирантов – один из  важнейших  средств повышения  каче-

ства подготовки  специалистов с высшим образованием, способных  творчески  применять в 

практической деятельности достижения научно-технического  прогресса,  адаптироваться  к  

современным  условиям развития общества.  

Научно-исследовательская практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является важнейшим компонентом и составной частью 

учебного процесса аспирантов. Данный вид практики выполняет функции общепрофессио-

нальной подготовки в части подготовки аспирантов к научно-исследовательской деятельно-

сти. 
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Цели и задачи практики 

Цели практики: - овладение аспирантами основами организации научно-

исследовательской деятельности и развитие у них умений и навыков использовать получен-

ные знания в научно-исследовательской практике; 

- подготовка аспиранта к самостоятельной, а также в составе коллектива, научно-

исследовательской деятельности в области экономических наук, результатом которой являет-

ся написание и защита кандидатской диссертации. 

- развитие у обучающихся личностных качеств и формирование универсальных, обще-

профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

Задачи практики: 

формирование четкого представления основных научных и профессиональных задач, 

стоящих перед научно-педагогическими кадрами и способах их решения; 

формирование умений использовать современные технологии сбора информации, об-

работки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными мето-

дами исследований в рамках направления подготовки; 

формирование готовности и базовых умений самостоятельного формулирования для 

решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих 

углубленных научных и профессиональных знаний; 

формирование способности проектировать и осуществлять комплексные исследования 

на основе целостной системного научного мировоззрения; 

формирование способности к критическому анализу и оценке современных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач; 

формирование готовности участвовать в работе российских  и  международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научно-

исследовательской деятельности: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития, способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности. 

 

Место и сроки проведения практики 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с планом и графиком 

учебного процесса.  

Местом прохождения педагогической практики служат выпускающие кафедры ФГБОУ 

ВО «Новосибирский ГАУ», осуществляющие подготовку аспирантов. 

 

Руководство практикой и контроль 

Общее руководство и контроль за прохождением практики возлагается  на руководите-

ля практики по направлению подготовки аспирантов. Непосредственное руководство и кон-

троль за выполнением плана практики аспиранта осуществляется его научным руководите-

лем. 

В обязанности руководителя практики входит: 

 - обеспечение организации, планирования и контроля прохождения практики; 

 - утверждение индивидуальных планов работы аспирантов; 

 - консультирование и оказание помощи по вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформление отчета; 

 - сбор и проверка отчетной документации аспирантов о прохождении практики; 

- итоговая аттестация аспирантов по результатам прохождения практики: 
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 - представление сведений об итогах практики в деканат. 

В обязанности научных руководителей аспиранта входит: 

 - осуществление непосредственного руководства работой аспирантов в период про-

хождения практики; 

 - осуществление систематического контроля за ходом практики и работой аспиранта; 

 - консультирование и оказание помощи в оформлении отчетов; 

- сбор и проверка отчетной документации. 

В обязанности аспиранта входит: 

 - соблюдение правил внутреннего распорядка и техники безопасности, установленных 

на кафедрах применительно к учебному процессу; 

 - своевременное получение и выполнение заданий и указаний научного руководителя 

и руководителя практики; 

 - обеспечение высокого качества выполняемых работ; 

 - систематическое ведение дневника практики; 

 - своевременное составление и предоставление отчета о выполненной работе в соот-

ветствии с графиком проведения практики. 

Содержание практики 

Перед началом практики проводится организационное собрание, на котором аспиранты 

знакомятся с ее целями, задачами, содержанием и организационными формами. Перед аспи-

рантами ставится задача разработать индивидуальный план прохождения практики, который 

должен быть согласован с научным руководителем, руководителем практики и внесен в 

дневник. 

В период прохождения практики аспирант должен разработать программу методику 

проведения научного исследования по утвержденной ему теме, включающую в себя следую-

щие пункты: 

Актуальность диссертационного исследования. Актуальность диссертационного ис-

следования, являясь с одной стороны характеристикой современного состояний исследуемо-

го в диссертации вопроса и необходимости решения назревших проблем, с другой характери-

зует автора как научного исследователя, способного самостоятельно показать и сформулиро-

вать суть исследуемой проблемы и ее практическую значимость для отраслей экономики 

нашей страны. Актуальность является основой для формулирования цели и предмета иссле-

дования, а также задач исследования и последовательности их решения. Обычно в процессе 

подготовки актуальности идут по пути от общего к частному, увязывая этот путь с названием 

диссертации. То есть сначала дается краткая характеристика отрасли, для которой решается 

научная задачи. В числе проблем, стоящих перед отраслью, выделяется по мнению автора 

наиболее значимая, характеризуется эффективность при успешном решении данной пробле-

мы, рассматриваются причины возникновения проблемы, после чего делается вывод об акту-

альности решаемого вопроса. Актуальность диссертационного исследования аргументирует-

ся потребностью, социальным запросом в изучении конкретной научной проблемы. Если ра-

нее данная тема никем не рассматривалась или рассматривалась лишь частично, то следует 

упомянуть об этом, но это недостаточный аргумент. В разделе актуальность обосновывается 

своевременность, необходимость и насущность исследования той или темы. Также рекомен-

дуется аргументировано изложить пару фраз о том, что диссертации является актуальной, 

востребованной, так как исследование ориентировано на достижение новейших научных ре-

зультатов, а их внедрение в научный оборот или общественную практику будет способство-

вать решению теоретической проблемы, либо практический задачи. 

Актуальность темы диссертации приводится в последующем во введении к диссерта-

ции и занимает 1-2 страницы текста. Обоснование актуальности рекомендуется разделить на 

несколько пунктов, например: «Актуальность темы исследования обусловлена следующими 
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<...>: -  во-первых, … недостаточностью…; -  во-вторых, наличием пробелов …, которые 

…; -  в-третьих и т.д.» Эти «постулаты» можно дополнить следующими шаблонными фра-

зами: исследование нацелено на… выявление и анализ основных факторов… представляет 

особый интерес для… может способствовать… Изучение роли… имеет большое значение 

для правильного понимания особенностей… 

Степень разработанности проблемы (состояние разработки научной проблемы) – в 

данном разделе необходимо определить степень изученности проблемы, рассматриваемой в 

диссертационном исследовании с тем, чтобы указать перспективные направления для даль-

нейшего научного анализа, который и предпринимается диссертантом. В некоторых диссер-

тациях первым разделом первой главы является литературный обзор источников исследова-

ния, однако, полагаю, что целесообразно разместить его именно в этом разделе Введения. 

При анализе научно-исследовательской литературы соискатель может употребить следую-

щие фразы: - Интерес к изучению… нашел свое отражение в многочисленных исследованиях 

российских и зарубежных авторов… В диссертации были использованы наработки и развиты 

идеи российских и зарубежных авторов относительно… Также в диссертации проводилась 

дискуссия с теми российскими и зарубежными учеными, которые заняты исследованием… -  

При работе над диссертацией были изучены коллективные труды и отдельные монографии 

российских ученых, посвященные… - Многочисленным публикациям исследователей при-

сущ большой диапазон мнений при освещении отдельных аспектов… - Изучение…, несмотря 

на большое количество литературы, … не получило до нашего времени подробного освеще-

ния ни в российских, ни и зарубежных работах. Причина недостаточного внимания исследо-

вателей к … обусловлена тем, что… 

Цель и задачи исследования - при аргументации выбора цели исследования диссер-

танту необходимо указать научную концепцию всей диссертационной работы, отметить ака-

демический результат, к которому он устремляется. Цель диссертационного исследования, 

как правило, указывается одна. При написании диссертации автору следует придерживаться 

указанной цели, что, в конечном итоге способствует написанию цельного и непротиворечи-

вого диссертационного исследования. Тогда диссертация будет «обладать внутренним един-

ством». Задачи исследования в диссертации должны способствовать реализации поставлен-

ной научной цели. Следует также учесть, что задачи диссертационного исследования форму-

лируются и указываются последовательно, в соответствии с планом и структурой диссерта-

ции, ее главами и параграфами. 

При формулировании задач исследования необходимо четко представлять этапы ис-

следования и на каждый из них ставить четко сформулированную задачу. При формулирова-

нии задач используются обороты: «раскрыть сущность, «сформулировать и обосновать», 

«выявить факторы», «рассмотреть», «проанализировать», «изучить», «разработать», «опреде-

лить место». В конце формулировки задач рекомендуется указать цель решения задачи. Кро-

ме того, необходимо помнить, что сформулированные задачи определяют название и содер-

жание основных глав и параграфов диссертации. 

Объект и предмет исследования - объектом исследования в диссертационной работе 

является процесс или феномен (явление), порождающее проблемное поле и поэтому подле-

жащее изучению. Предметом исследования является тот частный аспект проблемы, который 

находится в его области. Предмет диссертационного исследования может совпадать или кор-

релировать (быть взаимосвязанным) с концепцией темы диссертации. При этом предмет ис-

следования должен соответствовать паспорту специальности. Поэтому соискатель ученой 

степени кандидата наук в своем исследовании должен постоянно следить, чтобы текст дис-

сертации соответствовал своему «предметному полю». Таким образом, диссертант должен 

изначально определить в каком «предметном поле» пишется текст его «кирпича», и в даль-

нейшем следовать этой концептуальной установке. При обосновании объекта и предмета 

http://phdru.com/dissertation/choice2/
http://phdru.com/laws/nomenklatura/
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диссертационного исследования можно употребить следующие «болванки»: - Объектом ис-

следования является … - Предметом исследования является… 

Теоретические и методологические основы исследования - в этом разделе необхо-

димо обозначить теоретические концепции и вопросы, по которым в диссертации будут вы-

двигаться новаторские гипотезы и результаты исследования, а также определить методоло-

гию проводимого исследования, проанализировать список имеющихся источников. Обяза-

тельным разделом введения в автореферате и диссертации является методологическая основа 

диссертационного исследования. Под методологической основой диссертационного исследо-

вания понимается совокупность методов научного познания, используемых соискателем для 

достижения цели диссертационного исследования. В тексте диссертации соискатель должен 

подробно обосновать каждый применяемый им метод, что подтверждает его кругозор в ис-

следуемом вопросе и способность к правильному выбору методов исследования, что и опре-

деляет достоверность результатов диссертационного исследования. В автореферате в разделе 

методологическая основа диссертационного исследования перечисляются только основные 

методы, использованные соискателем. Все методы, используемые в научном познании, мож-

но разделить на общенаучные и специальные методы. 

При обосновании методов исследования можно употребить такие обороты: -  При 

написании работы в методологическом плане применялась следующая совокупность мето-

дов:… 

-  В методологическом отношении для понимания … использовались разработки… 

Гипотеза исследования – формулировка гипотезы не является обязательным элемен-

том и ее представление во введении оставляется на усмотрение автора. Гипотеза, являясь ос-

новной идеей работы, представляет собой авторское видение способа достижения цели, по-

ставленной в работе. Пример формулировки гипотезы: «обоснование параметров… должно 

осуществляться на основе…». Гипотеза в результате выполненных исследований может быть 

подтверждена или опровергнута. В последнем случае производится углубленный анализ при-

чин получения такого результата и, как правило, выбирается новая тема для исследования. 

В данном разделе формулируется гипотеза исследования, которая развивается и под-

тверждается в материалах диссертационного исследования: - В диссертации утверждается, 

что… Автор полагает, что… -  Гипотеза исследования заключается в предположении о том, 

что… -  Научная гипотеза исследования предполагает существенную зависимость… -  Гипо-

теза исследования строится на предположении о том, что… 

Эмпирическая база исследования (источники исследования) - в данном разделе 

необходимо указать (преимущественно по типам и классификациям) все источники (доку-

менты и данные), использованные при написании диссертации: -  В основу диссертационного 

исследования положен принцип изучения и обобщения фактического материала… - Инфор-

мация, которая использовалась в данной диссертации, была получена на основе анализа до-

кументов, статистики и прессы … результатов массовых опросов общественного мнения (вы-

борочные исследования) и экспертных оценок…  

Научная новизна исследования – новизна постановки и решения исследуемой про-

блемы является решающим фактором диссертабельности исследования, обоснования новиз-

ны диссертации. Определяя и формулируя научную новизну исследования, диссертанту сле-

дует учесть выводы всех предшествующих исследований, выделяя при этом свой новатор-

ский подход, определяющий дальнейшее развитие научного знания. Соответственно, пред-

ложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и оценены по срав-

нению с другими известными решениями.  

Научная новизна является основным признаком диссертационной работы, за который и 

присуждается в конечном итоге ученая степень. Научная новизна может быть сформулирова-

на в одном предложении. К примеру автор мог разработать методику, позволяющую решить 

http://phdru.com/dissertation/theme/
http://phdru.com/dissertation/novyzna/
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проблему, не разрешимую ранее. Однако, в современных условиях насыщенности всех обла-

стей знаний научными исследованиями, довольно проблематично решить такую проблему, в 

связи с чем в кандидатских диссертациях допускается присутствие элементов новизны. Что 

такое научная новизна – это понятие, которое позволяет автору сказать, что такого ранее не 

было. Но голословного утверждения о новизне недостаточно, необходимо, чтобы в формули-

ровке звучало: « отличающаяся тем, что…», «впервые получено…», «впервые получено…», 

или «доказано, что…», «проанализировано…, что позволяет в отличие от…» и т.д. Формули-

ровка научной новизны должна быть увязана с темой диссертации и включать в себя ее часть. 

Здесь уместны такие обороты, как: «автор видит новизну полученных результатов в 

том, что…», «к новым результатам можно отнести…», «в диссертации в отличие от…», «по 

мнению автора, новыми являются следующие выводы…» и др.: -  Целый ряд неизвестных и 

малоизвестных фактов характеризует… -  Кроме того, анализ… позволяет выявить наиболее 

перспективные направления для… -  Научная новизна предпринятого автором исследования 

определяется недостаточной изученностью… -  Данная диссертация является фактически 

первым комплексным научным анализом… -  Определен комплекс социально-экономических 

условий… -  Разработана типология… Выявлены актуальные… Исследовано влияние… 

-  Научная новизна исследования состоит в том, что разработана концепция, механизм, мето-

дика… 

Достоверность научных положений. В этом разделе из одного-двух предложений пе-

речисляются конкретные результаты научных исследований (расчеты динамики, сравнения, 

оценки и т.д.) подтверждающие полученные в ходе исследований результаты. В данном раз-

деле соискатель должен показать, что изложенные в диссертационном исследовании положе-

ния, выводы и рекомендации будут являться достоверными, то есть объективно существуют, 

а не являются следствием ошибочных построений и умозаключений соискателя. 

Для того чтобы диссертационный совет имел основания доверять исследованиям соис-

кателя, необходимо, чтобы положения, выводы и рекомендации диссертационной работы 

всегда надежно подтверждались в рамках исследуемого объекта для всего класса предметов 

исследования, то есть при тех же условиях на разных объектах могли быть повторно получе-

ны те же результаты. 

Для подтверждения достоверности могут использоваться различные способы. В работе 

должна быть подтверждена достоверность информации об исследуемом предмете. Это под-

тверждение базируется на всестороннем анализе выполненных ранее научно-

исследовательских работ по предмету исследования, применением в исследованиях апроби-

рованного научно-методического аппарата (эти вопросы приведены во введении в авторефе-

рате и диссертации в разделах «Степень разработанности проблемы исследования» и «Мето-

ды исследования»). 

Достоверность может подтверждаться верификацией, то есть при осуществлении ана-

логичных работ на многих объектах подтверждение того же результата. Кроме того, суще-

ствуют следующие методы доказательств достоверности: аналитические, экспериментальные 

и подтверждение практикой. Аналитические методы проверки достоверности применяются 

при наличии в исследованиях математических моделей (экономико-математические, соци-

альные и др.), которые позволяют математически описать исследуемые процессы. Экспери-

ментальные методы проверки достоверности осуществляются путем сравнения теоретиче-

ских и экспериментальных результатов. 

При подтверждении научных результатов практикой рассматривается совпадение яв-

лений в практике с построенными теоретическими положениями. Кроме того, достоверность 

подтверждается наличием и объемом исходного материала и апробацией результатов иссле-

дований в практике. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования (применимость прове-

денного исследования, сделанных в нем выводов и обобщений, предложенных рекоменда-

ций) -  в данном разделе необходимо обосновать теоретическую и практическую значимость 

осуществленного диссертационного исследования, указать, в чем состоит определенное тео-

ретическое значение этого научного исследования, отметить теоретические аспекты диссер-

тации и в каких областях науки или народного хозяйства могут быть воплощены в практику 

результаты диссертационной работы. Диссертант должен определить практическую значи-

мость осуществленного исследования, предоставить рекомендации по использованию полу-

ченных результатов в научных, учебно-методических работах, и, соответственно, в научной и 

педагогической деятельности -  в диссертации, имеющей прикладное значение, должны при-

водиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, 

а в диссертации, имеющей теоретическое значение, -  рекомендации по использованию науч-

ных выводов. 

Научная (теоретическая) значимость результатов исследований должна показать вклад 

автора в развитие научных представлений в той или иной области научных знаний, раскры-

вать сущность и механизмы развития процессов. служить базой для дальнейших научных ис-

следований. В разделе «практическая значимость полученных результатов» приводятся 

сведения как о разработке автора, которую он предлагает для практического использования, 

так и о фактическом использовании или возможности и месте использования результатов ра-

боты, причем в связи с тем, что разработка является новой как в научном, так и прикладном 

аспекте, возможность ее применения должна быть показана и в той и в другой областях. 

При обосновании значимости диссертации можно использовать приведенные ниже 

формулировки: -  Материалы и обобщения, содержащиеся в диссертации, могут быть полез-

ны для… -  Материалы диссертации могут также послужить основной для подготовки анали-

тических сообщений, учебных пособий и специальных курсов в ВУЗах… -  Материалы дис-

сертации могут быть использованы в учебном процессе при преподавании и обучении по 

курсу… 

Апробация результатов исследования - представление его итогов на научных симпо-

зиумах, обсуждение на кафедре, публикации материалов диссертационного исследования со-

искателя ученой степени. В настоящее время под термином Апробация понимается критиче-

ская оценка со стороны научного сообщества научных исследований соискателя. Причем 

оценке подвергаются не только конечные результаты работы, но и методики исследования, и 

промежуточные результаты работы. 

Апробация стимулирует соискателя на переосмысливание своих научных исследова-

ний, более глубокую их доработку, помогает автору подтвердить или понять необходимость 

пересмотра научных положений. Очевидно, что апробацию работы с целью своевременного 

получения объективных оценок этапов проводимого исследования, выводов и практических 

рекомендаций необходимо начинать с самого начала работы над диссертационным исследо-

ванием. 

Наиболее распространенными способами доведения до научной общественности мате-

риалов диссертационной работы является участие соискателя в научных конференциях, сим-

позиумах, выступления на заседаниях кафедры, участие в различных видах мероприятий 

научного сообщества, подготовка и направление в различные органы предложений по теме 

исследований. Публикации соискателя в виде книг, тезисов докладов на конференциях, депо-

нирование частей научных исследований также являются апробацией результатов исследова-

ний. 

При написании раздела «Апробация результатов исследования» указываются наиболее 

значимые семинары, симпозиумы, конференции, научно-исследовательские работы и разра-

ботки (НИР) и прочие научно-методические мероприятия, где планируется представить дис-
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сертацию соискателя, а также её основные результаты и положения, При этом используются 

следующие формулировки: -  Основные результаты диссертационного исследования будут 

представлены на научно-практической конференции…., симпозиуме ….., совеща-

нии….<...>По теме диссертации будут опубликованы монография, 2 учебных пособия, 5 ста-

тей, в которых нашли отражение теоретические принципы и результаты работы 

<...>Результаты диссертационной работы будут включены в Отчет о научно-

исследовательской работе….. 

Внедрение результатов исследования: диссертационные исследования прикладного и 

частично теоретического характера находят свое применение в различных отраслях народно-

го хозяйства. Причем эти результаты могут быть использованы еще до защиты диссертации. 

Такое использование результатов исследования называется внедрением, что отражается в 

тексте введения в диссертацию. 

Внедрение результатов подтверждается документально организацией, которая в своей 

деятельности и применила эти результаты, что в свою очередь принесло этой организации 

экономический, социальный, либо другой эффект. Эффективность внедрения результатов ис-

следования в практику определяется, разработанностью в диссертации теоретических и мето-

дических положений, которые в работе доведены до конкретных рекомендаций, которые мо-

гут быть представлены в виде методик, инструкций, нормативов и пр. Это могут быть как 

конкретные рекомендации по совершенствованию структуры производства, нормативы за-

трат времени, инструкции по использованию программ и т.д. 

Внедрением результатов научных исследований является также их использование в 

учебном процессе путем включения в учебные, учебно-методические и методические посо-

бия и учебники. То есть внедрение это передача результатов исследования потребителю 

научной продукции в удобной для потребителя форме, обеспечивающей повышение эффек-

тивности работы потребителя, оформленное соответствующими документами. 

При написании раздела Внедрение результатов исследования используются следую-

щие формулировки: -  результаты работы будут внедрены в практику работы Министерств, 

организаций и предприятий АПК  в форме инструкции, методических указаний, проектов за-

конов или положений, методические указания…, разработанные <...> будут использованы 

при написании учебно-методического пособия… 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В разделе необходи-

мо отметить, что научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами. АПК и сельское хозяйство). Также требуется 

отметить, что результаты проведенного исследования соответствуют (каким образом и спо-

собами реализации) области исследования специальности, конкретно пп. (по пунктам) пас-

порта 1.2. АПК и сельское хозяйство: 

1.2.30. Теория аграрных отношений, в том числе земельных; развитие отношений соб-

ственности в сельском хозяйстве и других отраслях АПК. 

1.2.31. Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных рынков 

АПК, методы их защиты. 

1.2.32. Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК. 

1.2.33. Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том чис-

ле воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной дея-

тельности, финансирования и кредитования. 

1.2.34. Особенности развития материально-технической базы АПК и его отраслей. 

1.2.35. Особенности формирования и использования человеческого капитала в аграр-

ном секторе, занятость и доходы сельского населения 
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1.2.36. Рынок сельскохозяйственных земель, земельные отношения в аграрном секторе 

экономики и сельской местности 

1.2.37. Институциональные преобразования в АПК. 

1.2.38. Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК. 

1.2.39. Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного комплекса 

и сельского хозяйства. 

1.2.40. Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и 

сельском хозяйстве 

1.2.41. Планирование и управление агропромышленным комплексом, предприятиями 

и отраслями АПК 

1.2.42. Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, органи-

зационно-экономические аспекты управления технологическими процессами в сельском хо-

зяйстве 

1.2.43. Экономические проблемы формирования и функционирования интегрирован-

ных структур в АПК и сельском хозяйстве 

1.2.44. Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе производственной, 

обслуживающей и кредитной. 

1.2.45. Экономические проблемы создания и функционирования малого и среднего 

бизнеса в АПК и сельской местности 

1.2.46. Формирование, развитие и функционирование информационно-

консультативных систем в АПК 

1.2.47. Развитие сельских подсобных производств и промыслов 

1.2.48. Экономические проблемы развития личного подсобного хозяйства 

1.2.49. Экономика, организация и управление в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

и у сельских индивидуальных предпринимателей 

1.2.50. Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие 

сельских территорий и социальной инфраструктуры 

1.2.51. Продовольственная безопасность страны, последствия мирового продоволь-

ственного кризиса, аграрные аспекты присоединения России к Всемирной торговой органи-

зации. 

Инструментарий. В данном разделе приводятся необходимые для заполнения в рамках 

исследования аналитические таблицы, рисунки, графики. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем аспиранта, со-

гласовывается с руководителем практики и отражается в индивидуальном задании на практи-

ку. 

 

Организация прохождения практики 

В течение первого этапа практики аспирант самостоятельно составляет индивидуаль-

ный план прохождения практики и утверждает его у научного руководителя и руководителя 

практики. В соответствии со своим индивидуальным планом аспирант самостоятельно осу-

ществляет:  

1) Обзор и изучение литературы по теме научно-квалификационной работы, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ ос-

новных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводи-

мого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования. Ос-

нову обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспек-

ты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. 

2) Оценка предполагаемого личного вклада автора в разработку темы исследования. 

3) Сбор фактического материала для научного исследования, включая разработку ме-
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тодологии сбора данных. 

4) Подбор методов обработки результатов, оценки их достоверности и достаточности 

для завершения работы над диссертацией. 

5) Подготовка собранного материала для анализа, предложение и обоснование концеп-

ций, моделей, подходов. 

6) Анализ фактографической информации и формулировка выводов. 

7) Апробация полученных результатов исследования путем публичного представления 

на конференциях, семинарах и т.д., а также путем подготовки и открытой публикации тези-

сов докладов и научных статей по теме исследования. 

На заключительном этапе (последние дни практики) аспирант оформляет и защищает 

отчет по практике. 

 

Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении практики 

Во время прохождения практики аспирант ведет дневник, в который записывает сведе-

ния о выполняемой работе. Записи в дневнике производятся по мере надобности, но не реже 

одного раза в неделю и заверяются подписью научного руководителя или руководителя прак-

тики. Перед отчетом по практике аспирант обязан получить характеристику своей работы от 

научного руководителя. 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

1. Дневник педагогической практики включающий: 

1.1.Индивидуальное задание к практике; 

1.2.Характеристика научного руководителя и/или руководителя практики. 

2. Отчет о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями. 

В содержание отчета должны входить следующие структурные элементы: 

1. Введение, в котором указываются: 

1.1.Цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

1.2.Перечень выполненных в процессе практики работ и заданий; 

2. Основная часть, содержащая: 

2.1.Актуальность диссертационного исследования; 

1.2  Эмпирическая база исследования. 

1.3 Гипотеза исследования. 

1.4 Теоретические и методологические основы исследования. 

1.5 Степень разработанности проблемы (состояние разработки научной проблемы). 

1.6 Объект и предмет исследования. 

1.7 Цель и задачи исследования. 

1.8 Достоверность научных положений.  

1.9 Теоретическая и практическая значимость исследования. 

1.10  Научная новизна исследования.  

1.11  Апробация результатов исследования.  

1.12  Внедрение результатов исследования. 

1.13  Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

1.14  Инструментарий.  

2. Заключение, включающее; 

3.1. Описание навыков и умений, приобретенных на практике; 

4. Список использованных источников. 

5. Приложения. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 
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- отчет должен быть выполнен печатным способом на бумаге формата А4 через 1,5 ин-

тервала, шрифт Times New Roman, 14 кегель; размеры полей: верхнее, нижнее и левое – 2,5 

см, правое – 1,5 см; номер проставляется в центре нижней части страницы. 

 - рекомендуемый объем отчета – 10-15 страниц машинописного текста; 

 - в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 10 страниц, которые не 

входят в общее количество страниц отчета; отчет предоставляется аспирантом в сброшюро-

ванном виде вместе с другими отчетными документами руководителю практики. 

 

Подведение итогов практики и аттестации 

Итоговая аттестация за педагогическую практику проводится руководителем практики 

по результатам оценки всех форм отчётности аспиранта. 

Для получения положительной оценки аспирант должен полностью выполнить всё со-

держание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. Аттеста-

ция аспиранта по результатам практики осуществляется при защите отчета.  
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вардс, С. И. Осипова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 239 с. 

9. Кузнецов И. Н. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ре-
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Приложение 1 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

к научно-исследовательской практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

1. Ф.И.О. _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Курс ________ группа __________________________________________ 

3. Направление __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Программа ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Сроки практики с _____________ по ______________________________ 

6. Научный руководитель _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Кафедра _____________________________________________________ 

8. Тема научного исследования ______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики ____________________ «_____» ____________20__г. 

Научный руководитель  ____________________ «_____» ___________ 20 __г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования  

Новосибирский  государственный аграрный университет 

Дневник 

 

научно-исследовательской практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Аспиранта _______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Институт (факультет)_________ курс ____________ группа _______________ 

Кафедра ___________________________________________________________ 

Направле-

ние подготовки _____________________________________________________________

_________________________________________________ 

Наименование профессионально-образовательной программы _____________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 201_ 
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Запись о работах, выполненных на практике 

Дата 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ 

Подпись руко-

водителя 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирский государственный аграрный университет» 

Экономический факультет 
 

 

 

 

                                                                                                       Утверждено 

                                   

                                               ……………………………….. ученым советом факультета 

                                                           № протокола_______от___________________ 

                                                        Председатель _______________И.О. Фамилия 
 подпись 

                                                                               М.П. 

 

 

 

Отчет по научно-исследовательской практике по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 
(методика исследования) 

 

 

 

 

 

 

                                                          Выполнил: аспирант очного обучения 

                                                          Петров И.И. ____________________ 

 

                                                          Проверила: руководитель практики,  

                                                          д-р экон. наук, профессор  _______________                           

                                                           _________________________ 

 

Новосибирск 201__ 
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ОТЗЫВ научного руководителя  

о прохождении научно-исследовательской практики аспиранта 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Фамилия, имя, отчество 

аспиранта 

____________________________________________ 

Научный профиль ____________________________________________ 

Период прохождения ____________________________________________ 

Место прохождения ____________________________________________ 

За время прохождения научно-исследовательской практики 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении научно-исследовательской практики 

по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

Аспирант _______________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество)  

прошел научно-исследовательскую практику с оценкой ________________ 

 

Научный руководитель ____________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень и звания) 

 

Дата ________________ 
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Составители:  

Стадник А.Т., Шелковников С.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие для аспирантов по научно-

исследовательской практике по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
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