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1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (программа аспирантуры) по специальности 4.1.1. Общее 

земледелие и растениеводство  реализуется государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (далее СтГАУ) на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности в сфере высшего образования и 

представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных 

СтГАУ на основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; 

– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г.№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

– Номенклатура научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утвержденная приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 24.02.2021 г. № 118; 

– Федеральные государственные требования к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденные 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20.10.2021 г. № 951; 

– Положение о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2122; 

– Устав ФГБОУ ВО СтГАУ; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО СтГАУ, 

регламентирующие образовательную деятельность по образовательным 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

1.2. Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по специальности  4.1.1. Общее земледелие и растениеводство 

Ученым советом ФГБОУ ВО СтГАУ. 

1.3. Цель программы аспирантуры:  

Общей целью программы аспирантуры по специальности 4.1.1. Общее 

земледелие и растениеводство является формирование знаний, умений и 



навыков, необходимых для успешной научно-исследовательской и 

педагогической работы в области сельское хозяйств, для осознанного и 

самостоятельного построения и реализации перспектив своего развития и 

карьерного роста, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере 

науки, образования, управления и быть устойчивым на рынке труда. 

Цель ОП ВО - развитие у аспирантов личностных качеств, а также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство и программе подготовки 4.1.1. 

Общее земледелие и растениеводство 

1.4.   Формы обучения и срок освоения программы аспирантуры. 
 
 Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО 4 (четыре) года при 

очной форме обучения включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. В заочной форме обучения 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению 

организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения. 

1.5. Трудоемкость программы аспирантуры- 240 з,е, 

 (Трудоемкость освоения аспирантом программы аспирантуры 

указывается в зачетных единицах за весь период обучения). 

1.6. При реализации программы аспирантуры применяется 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно 

применение электронного и дистанционных образовательных технологий, 

предусматривающих возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах.  

1.7. Образовательная деятельность по программе аспирантуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

1.8. Требования к уровню подготовки абитуриента.  

Прием осуществляется в соответствии с правилами приема в аспирантуру 

ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ, ознакомиться с которыми можно на сайте 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»  

http://www.stgau.ru.  

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), 

в том числе, лица, имеющие образование, полученное в иностранном 

государстве, признанное в Российской Федерации. 

http://www.stgau.ru/


 

2.    ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

АСПИРАНТУРЫ 35.06.01 Сельское хозяйство 

2.1. Области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает решение комплексных задач в области 

сельского хозяйства, в частности: 

агрономии, защиты растений, почвоведения, агрохимии, мелиорации, 

садоводства, луговодства, ландшафтного озеленения территорий; 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, 

сельскохозяйственной биотехнологии, растениеводства, технологий 

производства сельскохозяйственных культур. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются:  

сельскохозяйственные растения (виды, сорта и гибриды, генетические 

коллекции растений), агроландшафты, сенокосы и пастбища, почвы и их 

плодородие, вредные организмы, методы и средства защиты растений от них, 

технологии производства продукции растениеводства; 

посевы полевых культур, насаждения плодовых, овощных, лекарственных, 

декоративных культур и винограда.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции в качестве научных сотрудников, способных к участию в 

коллективных исследовательских проектах; 

- педагогическая деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММА АСПИРАНТУРЫ 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

- профессиональные компетенции, определяемые программой 

аспирантуры в рамках направления подготовки 4.1.1. Общее земледелие и 

растениеводство;  

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

  



 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

4.1. Программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие 

целостность программы аспирантуры:  

4.1.1. Учебный план и календарный график учебного процесса 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

дисциплин (модулей), практик. Указывается общая трудоёмкость дисциплин 

(модулей), практик в зачётных единицах, а также их общая трудоёмкость и 

контактная работа в часах. 

Наименование элемента программы Объем в з.е. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Блок 1- Научный компонент 147 

1.1.Научная деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите 

147 

1.2.Подготовка публикаций и(или) заявок на патенты 49 

1.3.Промежуточная аттестация по этапам выполнения 

научного исследования 

3 

2.Образовательный компонент 32 

2.1.Дисциплины (модули) 22 

2.2.Практика 3 

2.3.Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) 

и практике 

7 

3.Итоговая аттестация 9 

Объем программы аспирантуры 240 

Научный компонент программы аспирантуры. 

В Блок 1 «Научные компонент» входит выполнение научных 

исследований. Выполненные научные исследования должны соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Рабочая программа «Научные исследования» размещена на сайте  ФГБОУ 

ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

http://aspirantura.stgau.ru. 

 

http://aspirantura.stgau.ru/


Образовательный компонент программы аспирантуры включает 

дисциплины (модули), практику, промежуточную аттестацию по дисциплинам 

(модулям) и практике. 

 

Структура и объем программы аспирантуры – срок освоения 4 года в очной форме 

 Структура программы аспирантуры Объем программы 

аспирантуры в з.е. 

1. Научный компонент  199 

1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите 

156 

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, свидетельства о государственной 

регистрации программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, 

предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 федеральных 

государственных требований 

40 

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного 

исследования 

3 

2. Образовательный компонент 32 

2.1. Дисциплины (модули), в том числе элективные, 

факультативные дисциплины (модули) 

22 

2.2. Практики 3 

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и 

практике 

7 

3. Итоговая аттестация 9 

Объем программы аспирантуры 240 

 

Научный компонент: 

1. Научная деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите, заключается в выполнении индивидуального плана 

научной деятельности, написании, оформлении и представлении диссертации 

для прохождения итоговой аттестации.  

План научной деятельности включает в себя: 

- примерный план выполнения научного исследования,  

- план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации,  

- перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 



- распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов. 

2. Подготовка публикаций включает подготовку публикаций, в 

которых излагаются основные научные результаты диссертации, в 

рецензируемых и научных изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, 

индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и 

международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, 

индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index 

(RSCI), и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о 

государственной регистрации программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. 

 

Образовательный компонент: 

В обязательную часть образовательного компонента программы 

аспирантуры включаются следующие дисциплины (модули):  

 Дисциплины 

2.1.1 История и философия науки 

2.1.1.1 Общие вопросы истории и философии науки 

2.1.1.2 Специальные вопросы истории и философии науки 

2.1.2 Психология и педагогика высшей школы 

2.1.3 Методология научного исследования 

2.1.4 Иностранный язык 

2.1.5 Биологизированное земледелие 

2.1.6 Почвозащитное земледелие 

2.1.7 Адаптивное растениеводство 

2.1.8.1 Системы земледелия 

2.1.8.2 Ресурсосберегающее земледелие 

2.1.9.1(Ф) Цифровые технологии в АПК 

 

Для всех дисциплин минимальный объем составляет  36 часов (1 зачетная 

единица). 

Практика: 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2.2 «Практики» входят практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

профессиональная и педагогическая. Педагогическая практика является 

обязательной. Виды проведения практики: стационарная, выездная. Практика 

может проводиться в структурных подразделениях вуза.  



Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности.   

Рабочие программы профессиональной и педагогической практик и 

аннотации к ним размещены на сайте ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» http://aspirantura.stgau.ru 

Итоговая аттестация включает оценку диссертации на предмет ее 

соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом 

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике». 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы 

программы аспирантуры   

4.2.1. Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением 

ФОС  

В программе аспирантуры должны быть приведены рабочие 

программы всех дисциплин (модулей) учебного плана, включая элективные и 

факультативные дисциплины.  

4.2.2. Рабочие программы практик с приложением ФОС 

В соответствии с ФГТ блок «Практики» программы аспирантуры 

является обязательным и представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с 

которыми Университет имеет заключенные договоры. 

Указываются типы производственных практик и приводятся их 

рабочие программы, в которых указываются цели и задачи практик, 

практические навыки, приобретаемые аспирантами, также указываются 

задачи/задания, реализуемые в процессе прохождения практики. 

Указываются виды и способы проведения практики, местоположение и 

время прохождения практик, а также ФОС и формы отчетности по 

практикам. 

  



5.    РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

5.1. Информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации программы аспирантуры (краткая характеристика выполнения 

университетом требований ФГТ к информационному сопровождению 

учебного процесса при реализации программы аспирантуры).   

5.1.1. Обеспечение учебной и учебно-методической литературой  

(обеспеченность в целом по программе аспирантуры). 

5.1.2. Обеспечение официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой. 

Научная библиотека Ставропольского государственного аграрного 

университета обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам лицензируемых образовательных программ.  

Фонд Научной библиотеки формируется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования, Приказом Министерства образования  

Российской Федерации «Об утверждении минимальных нормативов 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов» от 11.04.2001 №1623.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять 

лет из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд Научной библиотеки составляет 2205634 экземпляров печатных и 

электронных изданий, в том числе - 1258987 экземпляров учебной и учебно-

методической литературы, что составляет 57% от общего фонда литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляров на 

каждые 100 обучающихся, в том числе более 1262 названий 

специализированных периодических изданий. Осуществляется подписка на 

реферативные журналы ВИНИТИ, ЦНСХБ, реферативные базы данных. 

Фонд пополняется библиографическими указателями. 

5.1.3. Наличие и доступ к электронных источников информации. 

Обучающимся предоставлен доступ к электронным версиям 

периодических научных изданий, включенных в состав базы данных 



eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Лань», 

ЭБС Znanium.com, к международным архивным полнотекстовым 

журнальным коллекциям, электронной базе данных Polpred.com. Обзор 

СМИ. В Научной библиотеке формируется база данных собственной 

генерации «Статьи», включающей в себя более 325 тыс. записей. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают 

следующие ведущие отечественные и зарубежные журналы: «Агрохимия», 

«Почвоведение», «Агрохимический вестник», «Плодородие», «Вестник АПК 

Ставрополья», «Проблемы агрохимии и экологии», «Защита и карантин 

растений», «АгроXXI», «Главный агроном», «Сельскохозяйственная 

биология», «Зерновое хозяйство», «Сахарная свёкла» и другие. Имеется в 

достаточном количестве справочная литература, энциклопедии, словари и 

научная литература. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным 

системам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированным по согласованию с правообладателями литературы.  

Пользователи Ставропольского ГАУ обеспечены ресурсами трех 

электронно-библиотечных систем:  

 ЭБС «Лань» 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»,  

 ЭБС Znanium.com 

Благодаря заключению договоров с ЭБС обеспечен доступ к полным текстам 

более чем 116 тыс. названий учебной литературы и более чем 400 

наименованиям периодических изданий. На платформе ЭБС представлена 

справочная литература, словари, энциклопедии. Все издания доступны 

пользователям из любой точки доступа сети Интернет. 

В университете создана полнотекстовая электронная библиотека «Труды 

ученых СтГАУ», которая содержит более 1500 источников, в том числе более 

400 названий учебной и учебно-методической литературы, доступной 

обучающимся через сеть Интернет.  

Благодаря подписке на ЭБС (электронно-библиотечные системы) и 

наличию собственной полнотекстовой электронной библиотеки «Труды 

ученых Ставропольского ГАУ» все дисциплины, преподаваемые в 

университете обеспечены электронными учебными изданиями. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных. 

Заключены договоры на доступ к ресурсам Электронной библиотеки 

диссертаций Российской государственной библиотеки, Научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU, Центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки, ЭБС «Руконт».  

Пользователям библиотеки открыт доступ к международным 

реферативным базам данных:  

 Scopus  

 Web of Science  



Сайт Научной библиотеки содержит более 200 ссылок на 

образовательные и научные ресурсы Интернет, в том числе к ресурсам 

Федеральной службы государственной статистики, официального интернет-

портала правовой информации и т.д. 

Для обеспечения печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья приобретено и установлено программное обеспечение экранного 

доступа «JAWS for Windows 15.0 Pro». В библиотеке оборудовано специальное 

автоматизированное рабочее место для работы с ресурсами библиотеки 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Совокупность приобретенных и генерированных электронных ресурсов 

формируют Электронную библиотеку Ставропольского ГАУ, доступ к которой 

осуществляется с сайта Научной библиотеки (http://bibl.stgau.ru). 

5.2. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по программе аспирантуры 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное 

оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения 

дисциплин, научно-исследовательской работы и практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.   

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса по 

программе аспирантуры 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (аспирантуры) по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 35.06.01 Сельское хозяйство и программе подготовки 



кадров высшей квалификации 4.1.1. Общее земледелие и растениеводство 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками, 

имеющими квалификацию, соответствующую квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

 Доля штатных научно-педагогических работников Ставропольского 

ГАУ (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 92% 

(требование ФГОС ВО - не менее 60% от общего количества научно-

педагогических работников организации). 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский ГАУ» в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных 

Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых 

изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 

12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет не менее 75 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую 

степень, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую 



(творческую) деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) 

по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

В учебном процессе по ОПОП ВО 35.06.01 Сельское хозяйство и 

программе подготовки кадров высшей квалификации 04.1.1. Общее 

земледелие и растениеводство  участвует 1 академик РАН, 7 профессоров, 

докторов наук и 10 доцентов, кандидатов наук.  

  



6.    НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

Оценка качества подготовки выпускников и освоения обучающимися 

программы аспирантуры осуществляется в соответствии с положением «О 

системе оценки качества подготовки обучающихся ФГБОУ ВО СтГАУ».  

Оценка качества подготовки выпускников и освоения обучающимися 

программы аспирантуры включает внешнюю и внутреннюю оценки качества 

содержания программы аспирантуры, условий ее реализации, независимую 

оценку качества. Системой предусмотрено планирование целей в области 

качества, мониторинг показателей деятельности, анализ и принятие 

управленческих решений с учетом достигнутого уровня. Для оценки качества 

применяются измеряемые показатели и экспертная оценка, изучение мнения 

стейкхолдеров. Ежегодно в рамках независимой оценки качества проводится 

опрос работодателей, в интересах которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

Задачи внутренней оценки качества подготовки выпускников 

решаются путем: 

1. Рассмотрения и одобрения подготовленных материалов программы 

аспирантуры на кафедральных совещаниях. 

2. Рецензирования документов согласно соответствующим Положениям, 

рекомендациями внутренних рецензентов. 

3. Рассмотрения, согласования, одобрения материалов.  

4. Изучения мнения аспирантов о качестве программы аспирантуры, ее 

отдельных документов. 

5. Изучения мнения аспирантов по содержанию, качеству организации и 

осуществления образовательного процесса, его информационного, 

методического, ресурсного сопровождения.  

6. Анализа данных ежегодного мониторинга деятельности кафедр по 

учебной, методической, воспитательной работе и обсуждении вопроса на 

Ученых советах факультетов и на Ученом совете университета. 

Задачи внешней оценки качества подготовки выпускников решаются 

путем: 

1. Участия в конкурсах на лучшие образовательные программы.  

2. Прохождения общественно-профессиональной экспертизы программы 

аспирантуры. 



Задачи независимой оценки качества подготовки выпускников 

решаются путем: 

1. Представления разработанных профессорско-преподавательским 

составом университета учебных изданий на рассмотрение возможности 

присвоения грифов федеральных органов власти.  

2. Ежегодного изучения общественного мнения, мнения работодателей, 

выпускников аспирантуры по таким вопросам, как: 

 качество подготовки аспирантов, выпускников СтГАУ, успешности 

карьерного роста; 

 качества содержания рабочих программ по дисциплинам и программы 

аспирантуры в целом;  

 данным трудоустройства выпускников аспирантуры;  

Анализ мнения работодателей, выпускников и обучающихся 

университета и других субъектов образовательного процесса проводится 

деканами, методическими комиссиями специальности аспирантуры, отделом 

менеджмента качества и другими подразделениями университета. 

Результаты ежегодно заслушиваются на Ученых советах факультетов и 

на Ученом совете университета, Методическом совете университета, где 

принимаются соответствующие управленческие решения. 

Результаты изучения мнения потребителей доводятся до сведения 

аспирантов, профессорско-преподавательского состава, общественности, 

публикуются в материалах научно-методических конференций, 

периодической печати, сайте университета. 

Разработана и внедрена форма мониторинга показателей деятельности 

подразделений университета по реализации программы аспирантуры. 

Проводится самообследование по согласованным критериям для 

оценки деятельности, стратегии, разработки корректирующих мероприятий.    

6.1.    Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Для аттестации аспирантов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей программы 

аспирантуры разрабатываются фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 



работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности знаний, умений и навыков обучающихся.   

6.2. Программа итоговой аттестации. 

6.3. Программа аспирантуры должна содержать внешние рецензии, 

результаты внутренней и внешней оценки. 

  



7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Учебный план. 

2. Календарный график учебного процесса. 

3. Рабочие программы дисциплин (с приложением ФОС). 

4. Программы практик (с приложением ФОС). 

5. Программа итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология и педагогика высшей школы» 

по подготовке аспиранта по направлению 

  

Шифр и 

наименование 

группы научных 

специальностей 

 

Шифр и 

наименование 

научной 

специальности 

 

 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ,  72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Очная форма обучения:  

лекции – 18 ч, практические занятия – 18 ч, 

самостоятельная работа –36 ч.  

 

  

Цель изучения 

дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины  «Психология и 

педагогика высшей школы» - обеспечение 

теоретико-практическими знаниями и 

умениями аспирантов через усвоение ими 

общих основ педагогических знаний, 

необходимых для овладения навыками 

самостоятельного анализа различного рода 

социальных и профессиональных задач, 

возникающих в процессе общения и 

профессиональной деятельности. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП  

Учебная дисциплина (модуль) 2.1.2  

«Психология и педагогика высшей школы»   

относится к образовательному компоненту 

части Блока 2.1    «Дисциплины ( модули)» 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы системы знаний в 

области, соответствующей направлению 

подготовки;  

- теоретические основы самоорганизации и 



самосовершенствования личности с опорой на  

традиционную нравственность, этапы создания 

системы самосовершенствования и 

необходимые способности; этапы 

профессионального становления личности;  

- теоретические и практические основы 

преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования; 

- методику учебной организации работы   в  

группе по проблемам совершенствования 

биотехнологических схем регулирования 

воспроизводительной функции у животных; 

- основы самоорганизации и 

самообразования личности, этапы создания 

системы самоорганизации и необходимые 

способности; этапы профессионального 

становления личности.  

Уметь:  

     - применять систему знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки;  

- реализовывать содержание процессов 

самоорганизации и самосовершенствования, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия педагогической 

деятельности;  

- педагогически целесообразно организовывать 

преподавательскую деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования; 

- педагогически целесообразно осуществлять 

подбор методов, форм и средств учебной 

организации работы в  группе по проблемам 

совершенствования биотехнологических схем 

регулирования воспроизводительной функции 

у животных; 

-реализовывать содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, исходя 

из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов анализа, оценивать и 



прогнозировать последствия педагогической 

деятельности.  

     Владеть: 

- навыками использования системы знаний в 

области, соответствующей направлению 

подготовки;  

- навыками самоорганизации и 

самосовершенствования, планирования и 

осуществления собственной деятельности и 

самостоятельного получения знаний, в том 

числе и профессиональных; навыками 

разрешения педагогических практических 

задач;   

- навыками взаимодействия в коллективе и 

организации преподавательской деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования ; 

- навыками методически грамотной 

организации учебной работы группы по 

проблемам совершенствования 

биотехнологических схем регулирования 

воспроизводительной функции у животных; 

- навыками самоорганизации и 

самообразования, планирования и 

осуществления собственной деятельности и 

самостоятельного получения знаний, в том 

числе и профессиональных; навыками 

разрешения педагогических практических 

задач.  

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

1. Предмет психологии высшей школы, ее 

задачи и методы 

2. Развитие психики человека и животных 

3. Психолого-педагогическое изучение 

личности студентов 

4. Психология профессионального 

образования 

5. Место педагогики высшей школы  в 

системе наук и ее роль в жизни и 

деятельности людей 

6. Методы педагогических исследований 

7. Общие закономерности развития. 

Возрастные и индивидуальные особенности 

развития. 



8. Формы организации педагогического 

процесса в высшей школе 

9. Педагогические технологии и 

инновации   

 

 

Форма контроля                         Очная форма – Зачет (2 семестр)  

Автор  - д.п.н., профессор Тарасова С.И.   

 

  



Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплины 

«Биологическое земледелие » 

по подготовке аспиранта по направлению 

 

4.1.1. Общее 

земледелие и 

растениеводство 

35.06.01-сельское 

хозяйство 

программа подготовки 

 

 

направление подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 72 час 

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч. 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является научить 

аспиранта самостоятельно обобщать 

информацию о новых тенденциях в области 

биологизации земледелия. Владеть методами 

построения биологизированных систем 

земледелия, операций и приемов в новых 

технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур.Формирование 

знаний и навыков по проблемы биологизации, 

энергосбережения, экономической 

эффективности и сохранения экологии в 

современных системах земледелия. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина относится к циклу естественно- 

научных дисциплин 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- методологию 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; 

- культуру научного исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

- проблемы сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

- систему севооборотов и землеустройство 

сельскохозяйственного предприятия 

- системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 

применения удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин 

- современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

технологические операции по возделыванию 

полевых культур 

Уметь: 

- оценивать влияние элементов биологизации на 

показатели почвенного плодородия; составлять 

схемы биологизированных севооборотов 

- использовать новейших информационно-

коммуникационных технологий 

- 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 

- обосновать систему севооборотов и 

землеустройство сельскохозяйственного 

предприятия 

адаптировать системы обработки почвы под 

культуры севооборота с учетом плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод, применения удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин 

- изучать современную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 

- анализировать фитосанитарное состояние, 

разрабатывать и проводить профилактические и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

истребительные мероприятия интегрированной 

защиты растений 

Владеть: 

- 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 

- культурой научного исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе с 

использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

- Готовностью 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 

составлять технологические схемы обработки 

почвы 

- готовностью адаптировать системы обработки 

почвы под культуры севооборота с учетом 

плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применения удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин 

- готовностью изучать современную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований 

- умение разрабатывать технологические 

операции по возделыванию полевых культур, 

анализировать фитосанитарное состояние, 

разрабатывать и проводить профилактические и 

истребительные мероприятия интегрированной 

защиты растений 

 



1. Биологизация земледелия как основа 

развития современного сельского 

хозяйства 

2. Факторы биологизации в повышении 

почвенного плодородия 

3. Севооборот как фактор биологизации 

4. Роль сельскохозяйственной культуры в 

образовании органического вещества 

почвы 

5. Биологизированные системы обработки 

почвы  

 

 

Форма контроля                         Очная форма – Экзамен (5 семестр)  

  

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Почвозащитное 

земледелие » 

по подготовке аспиранта по направлению 

4.1.1.  

 

Общее земледелие и растениеводство 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2_ЗЕТ,   72 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Лекции –  18  ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч.  

 

Цель изучения                                         

дисциплины                                     

  Целью  освоения  дисциплины  является  

изучение  основ  почвозащитного  земледелия  

с  целью  создания  экологически  устойчивой  

среды для производственной деятельности 

человека и рационального использования  

земельных ресурсов. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: 

- методологию 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; 

- культуру научного исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

- проблемы сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

- систему севооборотов и землеустройство 

сельскохозяйственного предприятия 

- системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 

применения удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин 



- современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

технологические операции по возделыванию 

полевых культур 

Уметь: 

- оценивать влияние элементов биологизации 

на показатели почвенного плодородия; 

составлять схемы биологизированных 

севооборотов 

- использовать новейших информационно-

коммуникационных технологий 

- 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 

- обосновать систему севооборотов и 

землеустройство сельскохозяйственного 

предприятия 

адаптировать системы обработки почвы под 

культуры севооборота с учетом плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод, применения удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин 

- изучать современную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований 

- анализировать фитосанитарное состояние, 

разрабатывать и проводить профилактические 

и истребительные мероприятия 

интегрированной защиты растений 

Владеть: 

- 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 

- культурой научного исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 



растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе 

с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

- Готовностью 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 

составлять технологические схемы обработки 

почвы 

- готовностью адаптировать системы 

обработки почвы под культуры севооборота с 

учетом плодородия, крутизны и экспозиции 

склонов, уровня грунтовых вод, применения 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих 

машин 

- готовностью изучать современную 

информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований 

- умение разрабатывать технологические 

операции по возделыванию полевых культур, 

анализировать фитосанитарное состояние, 

разрабатывать и проводить профилактические 

и истребительные мероприятия 

интегрированной защиты растений 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1.Виды эрозии, системы земледелия и 

агроэкологическая оценка с.-х. культур.  

 2.Организация территории и особенности 

формирования севооборотов 

 3.Система почвозащитных приемов и 

мероприятий 

 4.Система обработки почвы, ее почвозащитная 

и ресурсосберегающая направленность 

Форма контроля                         Очная форма – Экзамен (6 семестр)  

Автор                                          Власова О.И. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Общее 

земледелие, растениеводство» 

Программа  подготовки 4.1.1. Общее земледелие и растениеводство, 

направлению подготовки 35.06.01-сельское хозяйство. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет    3  ЗЕТ,     108 

час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Лекции – 18 ч., практические  – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование теоретических знаний и 

практических навыков по теоретическим 

основам растениеводства и технологиям 

возделывания полевых культур  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД 3 

Общее земледелие, растениеводство является 

дисциплиной обязательной дисциплиной и 

входит в вариативную часть 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знать: 

- методологию 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; 

- культуру научного исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

- проблемы сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

- систему севооборотов и землеустройство 

сельскохозяйственного предприятия 

- системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и 



экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 

применения удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин 

- современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

технологические операции по возделыванию 

полевых культур 

Уметь: 

- оценивать влияние элементов биологизации 

на показатели почвенного плодородия; 

составлять схемы биологизированных 

севооборотов 

- использовать новейших информационно-

коммуникационных технологий 

- 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 

- обосновать систему севооборотов и 

землеустройство сельскохозяйственного 

предприятия 

адаптировать системы обработки почвы под 

культуры севооборота с учетом плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод, применения удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин 

- изучать современную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований 

- анализировать фитосанитарное состояние, 

разрабатывать и проводить профилактические 

и истребительные мероприятия 

интегрированной защиты растений 

Владеть: 

- 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 

- культурой научного исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе 

с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

- Готовностью 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 

составлять технологические схемы обработки 

почвы 

- готовностью адаптировать системы 

обработки почвы под культуры севооборота с 

учетом плодородия, крутизны и экспозиции 

склонов, уровня грунтовых вод, применения 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих 

машин 

- готовностью изучать современную 

информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований 

- умение разрабатывать технологические 

операции по возделыванию полевых культур, 

анализировать фитосанитарное состояние, 

разрабатывать и проводить профилактические 

и истребительные мероприятия 

интегрированной защиты растений 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знать: 

- методологию 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; 



- культуру научного исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

- проблемы сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

- систему севооборотов и землеустройство 

сельскохозяйственного предприятия 

- системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 

применения удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин 

- современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

технологические операции по возделыванию 

полевых культур 

Уметь: 

- оценивать влияние элементов биологизации 

на показатели почвенного плодородия; 

составлять схемы биологизированных 

севооборотов 

- использовать новейших информационно-

коммуникационных технологий 

- 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 

- обосновать систему севооборотов и 

землеустройство сельскохозяйственного 

предприятия 

адаптировать системы обработки почвы под 

культуры севооборота с учетом плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня 



грунтовых вод, применения удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин 

- изучать современную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований 

- анализировать фитосанитарное состояние, 

разрабатывать и проводить профилактические 

и истребительные мероприятия 

интегрированной защиты растений 

Владеть: 

- 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 

- культурой научного исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе 

с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

- Готовностью 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 

составлять технологические схемы обработки 

почвы 

- готовностью адаптировать системы 

обработки почвы под культуры севооборота с 

учетом плодородия, крутизны и экспозиции 

склонов, уровня грунтовых вод, применения 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих 

машин 

- готовностью изучать современную 

информацию, отечественный и зарубежный 



опыт по тематике исследований 

- умение разрабатывать технологические 

операции по возделыванию полевых культур, 

анализировать фитосанитарное состояние, 

разрабатывать и проводить профилактические 

и истребительные мероприятия 

интегрированной защиты растений 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Воспроизводство почвенного плодородия 

Теоретические основы растениеводства 

Зерновые культуры 

Масличные культуры 

Клубне- и корнеплоды 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен (7 семестр) 

Автор (ы)                   Власова О.И. 

  



Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплины  «Системы Земледелие » 

по подготовке аспиранта по направлению 

04.1.1. Общее земледелие и 

растениеводство 

 

35.06.01 – сельское 

хозяйство 

Программа подготовки 

 

направление подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2_ЗЕТ, 72 час 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч. 

Цель 

изучения 

дисциплин

ы 

Цель освоения дисциплины – сформировать 

устойчивые знания по общему земледелию на 

основе агрономического мировоззрения и 

научить аспирантов творческому 

использованию научных достижений в области 

земледелия в научной и педагогической 

деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части   

Обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- методологию 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; 

- культуру научного исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции 

- проблемы сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 



- систему севооборотов и землеустройство 

сельскохозяйственного предприятия 

- системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 

применения удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин 

- современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

технологические операции по возделыванию 

полевых культур 

Уметь: 

- оценивать влияние элементов биологизации на 

показатели почвенного плодородия; составлять 

схемы биологизированных севооборотов 

- использовать новейших информационно-

коммуникационных технологий 

- 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 

- обосновать систему севооборотов и 

землеустройство сельскохозяйственного 

предприятия 

адаптировать системы обработки почвы под 

культуры севооборота с учетом плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых 

вод, применения удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин 

- изучать современную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 

- анализировать фитосанитарное состояние, 

разрабатывать и проводить профилактические и 

истребительные мероприятия интегрированной 

защиты растений 

Владеть: 

- 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 

- культурой научного исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции, в 

том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий 

- Готовностью 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 

составлять технологические схемы обработки 

почвы 

- готовностью адаптировать системы обработки 

почвы под культуры севооборота с учетом 

плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применения удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин 

- готовностью изучать современную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 

- умение разрабатывать технологические операции 

по возделыванию полевых культур, анализировать 

фитосанитарное состояние, разрабатывать и 

проводить профилактические и истребительные 

мероприятия интегрированной защиты растений 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

1.Научно- практические  основы  систем  земледелия  

2.Оценка агроклиматических и ландшафтных 

условий 

3.Структура посевных площадей и научно 

обоснованные севообороты в современных 

системах земледелия 

4.Обработка почвы в системах земледелия, ее 

ресурсоэнергосберегающая и почвозащитная 

направленность 

5.Система интегрированной защиты растений 

Форма контроля   Очная форма – зачет (1 семестр) 

Автор                           О.И. Власова   



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Ресурсосберегающее земледелие» 

по подготовке аспиранта по направлению 

  

4.1.1. Общее 

земледелие и 

растениеводство 

35.06.01-сельское 

хозяйство 

программа подготовки 

 

 

направление подготовки  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2_ЗЕТ,   72 час 

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Лекции –  18  ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч.  

  

Цель изучения                                         

дисциплины                                     

Целью освоения дисциплины является 

научить аспиранта самостоятельно 

обобщать информацию о новых 

тенденциях в области биологизации 

земледелия.  Владеть методами построения 

биологизированных систем земледелия, 

операций и приемов в новых технологиях 

возделывания сельскохозяйственных 

культур.           Формирование знаний и 

навыков по проблемы биологизации, 

энергосбережения,   экономической 

эффективности и сохранения экологии в 

современных системах земледелия. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

    Дисциплина относится к циклу естественно-   

научных дисциплин 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

Знать: 

- методологию 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; 

- культуру научного исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 



сельскохозяйственной продукции 

- проблемы сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

- систему севооборотов и землеустройство 

сельскохозяйственного предприятия 

- системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 

применения удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин 

- современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

технологические операции по возделыванию 

полевых культур 

Уметь: 

- оценивать влияние элементов биологизации 

на показатели почвенного плодородия; 

составлять схемы биологизированных 

севооборотов 

- использовать новейших информационно-

коммуникационных технологий 

- 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 

- обосновать систему севооборотов и 

землеустройство сельскохозяйственного 

предприятия 

адаптировать системы обработки почвы под 

культуры севооборота с учетом плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод, применения удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин 

- изучать современную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований 

- анализировать фитосанитарное состояние, 



разрабатывать и проводить профилактические 

и истребительные мероприятия 

интегрированной защиты растений 

Владеть: 

- 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 

- культурой научного исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе 

с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

- Готовностью 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 

составлять технологические схемы обработки 

почвы 

- готовностью адаптировать системы 

обработки почвы под культуры севооборота с 

учетом плодородия, крутизны и экспозиции 

склонов, уровня грунтовых вод, применения 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих 

машин 

- готовностью изучать современную 

информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований 

- умение разрабатывать технологические 

операции по возделыванию полевых культур, 

анализировать фитосанитарное состояние, 

разрабатывать и проводить профилактические 

и истребительные мероприятия 



интегрированной защиты растений 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 Биологизация земледелия 

как основа развития современного 

сельского хозяйства 

 Факторы биологизации в повышении 

почвенного плодородия 

 Севооборот как фактор биологизации 

 Роль сельскохозяйственной культуры в 

образовании органического вещества почвы 

 Биологизированные системы обработки 

почвы 

Форма контроля                         Очная форма – Зачет (1 семестр)  

 

Автор Власова О.И. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

 «Иностранный язык (английский, немецкий)» 

по подготовке аспиранта по направлению  

 

Шифр и 

наименование 

группы 

научных 

специальностей 

4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство 

Шифр и 

наименование 

научной 

специальности 

 

4.1.1. Общее земледелие и растениеводство 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения:  

лекции – 0 ч., практические занятия – 36_ч., 

самостоятельная работа – 36 ч., контроль 36 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Иностранный язык» - 

определить уровень развития коммуникативной 

компетенции соискателя ученой степени на иностранном 

языке, уровень подготовленности аспиранта (соискателя) 

к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности с использованием иностранного языка в 

области «Агрономия, лесное и водное хозяйство». 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) 2.1.4 «Иностранный язык» 

относится к образовательному компоненту части Блока 

2.1 «Дисциплины (модули)». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- межкультурные особенности ведения научной 

деятельности; 

- правила коммуникативного поведения в ситуациях 

межкультурного научного общения; 

- требования к оформлению научных трудов, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 

- осуществлять устную коммуникацию в монологической 

и диалогической форме научной направленности (доклад, 

сообщение, презентация, дебаты, круглый стол); 

- писать научные статьи, тезисы, рефераты; 



- читать оригинальную литературу на иностранном языке 

в соответствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде перевода, реферата, аннотации; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в 

ситуациях 

межкультурного научного общения и профессионального 

(доклад, лекция, интервью, дебаты, и др.); 

- использовать этикетные формы научно - 

профессионального общения; 

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной 

проблеме на иностранном языке; 

- производить различные логические операции (анализ, 

синтез, установление причинно-следственных связей, 

аргументирование, обобщение и вывод, 

комментирование); 

- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться 

к сотрудничеству, 

достижению согласия, выработке общей позиции в 

условиях различия взглядов и убеждений. 

Владеть: 

- обработкой большого объема иноязычной информации с 

целью подготовки реферата; 

- оформлением заявок на участие в международной 

конференции; 

- написанием работ на иностранном языке для 

публикации в зарубежных журналах. 

 

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Грамматика: части речи: артикли, существительное, 

прилагательное, наречие, предлоги. Порядок слов в 

простом предложении. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Перевод научных текстов: особенности 

перевода изучаемых явлений, активный и пассивный 

залоги. Глагол, инфинитив, причастие. Условные 

предложения; словообразование.  

Письмо: план/конспект к прочитанному, описание-отчет. 

Оформление заявки на конференцию, аннотация/тезисы. 

Разговорная практика по теме: коррекция 

произношения. Интонационное оформление 

предложения, словесное ударение. Передача актуальной 

информации - описание. Формирование словаря 

специальной лексики по теме: общенаучной лексики и 

терминов. Просмотровое чтение, участие в дискуссии/ 

полилоге. Структурирование дискурса: оформление 

введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение 



итогов сообщения, инициирование и завершение 

разговора. 

Перевод научных текстов: особенности перевода 

изучаемых явлений. 

Аудирование: общая и специальная информация 

Изучающее чтение: полное и точное понимание 

содержания текста. 

Перевод научных текстов: особенности перевода 

изучаемых явлений.  

Разговорная практика: участие в дискуссии/ полилоге: 

передача эмоциональной оценки сообщения: средства 

выражения одобрения/неодобрения, удивления, 

предпочтения. Передача интеллектуальных отношений: 

средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, выяснение 

возможности /невозможности сделать что-либо, 

уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых 

им фактах.  

Письмо: реферирование текста по специальности. 

Аудирование: подразумеваемая информация. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2-3 – реферат, экзамен_  

  

Автор(ы): зав. кафедрой иностранных языков, кандидат 

психологических наук, доцент О.А. Чуднова 

кандидат педагогических наук, доцент Е.Б. Зорина 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Кандидатский экзамен «Иностранный язык (английский, 

немецкий)» 

по подготовке аспиранта по направлению  

 

Шифр и 

наименование 

группы 

научных 

специальностей 

4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство 

Шифр и 

наименование 

научной 

специальности 

 

4.1.1. Общее земледелие и растениеводство 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 0_ч., 

самостоятельная работа – 34 ч. , контроль – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель кандидатского экзамена по дисциплине 

«Иностранный язык» - определить уровень развития 

коммуникативной компетенции соискателя ученой 

степени на иностранном языке, уровень 

подготовленности аспиранта (соискателя) к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

с использованием иностранного языка в области 

«Агрономия, лесное и водное хозяйство». 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) 2.3.1.Кандидатский 

экзамен «Иностранный язык» относится к 

образовательному компоненту части Блока 2.3. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и 

практике. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- межкультурные особенности ведения научной 

деятельности; 

- правила коммуникативного поведения в ситуациях 

межкультурного научного общения; 

- требования к оформлению научных трудов, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 



- осуществлять устную коммуникацию в монологической 

и диалогической форме научной направленности (доклад, 

сообщение, презентация, дебаты, круглый стол); 

- писать научные статьи, тезисы, рефераты; 

- читать оригинальную литературу на иностранном языке 

в соответствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде перевода, реферата, аннотации; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в 

ситуациях 

межкультурного научного общения и профессионального 

(доклад, лекция, интервью, дебаты, и др.); 

- использовать этикетные формы научно - 

профессионального общения; 

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной 

проблеме на иностранном языке; 

- производить различные логические операции (анализ, 

синтез, установление причинно-следственных связей, 

аргументирование, обобщение и вывод, 

комментирование); 

- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться 

к сотрудничеству, 

достижению согласия, выработке общей позиции в 

условиях различия взглядов и убеждений. 

Владеть: 

- обработкой большого объема иноязычной информации с 

целью подготовки реферата; 

- оформлением заявок на участие в международной 

конференции; 

- написанием работ на иностранном языке для 

публикации в зарубежных журналах. 

 

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Грамматика: части речи: артикли, существительное, 

прилагательное, наречие, предлоги. Порядок слов в 

простом предложении. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Перевод научных текстов: особенности 

перевода изучаемых явлений, активный и пассивный 

залоги. Глагол, инфинитив, причастие. Условные 

предложения; словообразование.  

Письмо: план/конспект к прочитанному, описание-отчет. 

Оформление заявки на конференцию, аннотация/тезисы. 

Разговорная практика по теме: коррекция 

произношения. Интонационное оформление 

предложения, словесное ударение. Передача актуальной 

информации - описание. Формирование словаря 



специальной лексики по теме: общенаучной лексики и 

терминов. Просмотровое чтение, участие в дискуссии/ 

полилоге. Структурирование дискурса: оформление 

введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение 

итогов сообщения, инициирование и завершение 

разговора. 

Перевод научных текстов: особенности перевода 

изучаемых явлений. 

Аудирование: общая и специальная информация 

Изучающее чтение: полное и точное понимание 

содержания текста. 

Перевод научных текстов: особенности перевода 

изучаемых явлений.  

Разговорная практика: участие в дискуссии/ полилоге: 

передача эмоциональной оценки сообщения: средства 

выражения одобрения/неодобрения, удивления, 

предпочтения. Передача интеллектуальных отношений: 

средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, выяснение 

возможности /невозможности сделать что-либо, 

уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых 

им фактах.  

Письмо: реферирование текста по специальности. 

Аудирование: подразумеваемая информация. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 4 – реферат, экзамен_  

  

Автор(ы): зав. кафедрой иностранных языков, кандидат 

психологических наук, доцент О.А. Чуднова 

кандидат педагогических наук, доцент Е.Б. Зорина 

 

  



 

Аннотация рабочей программы 

КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

по подготовке аспиранта по направлению 

4.1.1. Общее земледелие и растениеводство 

Шифр   программа подготовки     

35.06.01 - Сельское хозяйство 

 направление  подготовки 

 

 всего – 72 ч.  

 самостоятельная работа – 36 ч. 

Цель: Целью кандидатского экзамена по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре является оценка соответствия 

знаний, умений и навыков аспиранта требованиям федерального 

образовательного стандарта по направлению подготовки. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения:  

Знания: - методологию, методы, терминологию, важнейшие положения; 

- достижения, современное состояние, проблемы науки и производства; 

- научные закономерности, законы и технологии производства. 

Умения: - высказать обоснованное суждение по существу проблем 

науки, производства и общества; - предложить вариант адаптивной 

технологии. 

Навыки: - использования методов расчета показателей; - анализа 

технологий, производственных ситуаций, научных программ и проектов. 

 

Краткая характеристика  кандидатского  экзамена:  

Кандидатский экзамен включает основные разделы дисциплин: 

земледелие, системы земледелия, почвозащитное земледелие, 

ресурсосбережение в земледелии, биологическое земледелие 

Форма итогового контроля знаний: экзамен 

 

Автор                           Власова О.И. 
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