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Аннотация. Введение. Аграрное образование в настоящее время является непростым направлением отрас-
левого образовательного сектора. В то же время ведомственная разобщенность отраслевых образовательных 
учреждений и профессиональных учебных заведений Министерства образования и науки РФ усложняет их вза-
имодействие на всех уровнях и этапах процесса непрерывной подготовки специалистов. Нарастающие темпы ре-
волюционных изменений производственных технологий в современной экономике приводят к усилению разрыва 
между требованиями работодателей и квалификацией (в первую очередь, в части ее практической составляющей) 
выпускников образовательных организаций и работающих граждан. В этом контексте обусловлена актуальность 
позиции по разработке модели интегрированного образовательного кластера для качественной и непрерывной 
подготовки специалистов в Томской области. Постановка задачи. Целями статьи являются исследование подхо-
дов подготовки аграрных специалистов Томской области по решению проблемы непрерывного образования ка-
дров и декларирование научно-педагогическому сообществу, бизнес-структурам и аппарату власти целесообраз-
ности создания и внедрения технологической системы опережающей подготовки сельскохозяйственных кадров 
в Томской области. Методика и методология исследования. В работе применены методы теоретического анализа 
соответствующей научной литературы, программных и официальных правовых документов по развитию образо-
вания, трудов по проблеме опережающей подготовки кадров. Результаты. Рассмотрены принципы непрерывного 
образования и опережающей профессиональной подготовки кадров с точки зрения социальной и экономической 
востребованности. Предложена концепция создания региональной образовательной экосистемы опережающей 
подготовки аграрных специалистов с компетенциями XXI в. как модели интегрированного образовательного про-
странства. Разработанная модель учитывает принципы и основные приоритеты инновационного подхода подго-
товки аграрных специалистов на всех уровнях. Выводы. Образовательная экосистема призвана удовлетворить 
соответствующие потребности всех участников отношений в сфере непрерывного образования: школьников, сту-
дентов, взрослого населения; учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, и педагогических 
работников; работодателей и их объединений, аграрных бизнес-структур; органов местного  самоуправления.
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Abstract. Introduction. Agrarian education is currently a difficult area of the branch educational sector, at the same 
time departmental dissociation of branch educational institutions and professional educational institutions of the Minis-
try of Education and Science of the Russian Federation only complicates their interaction at all levels and stages of the 
process of continuous training of specialists. The growing pace of revolutionary changes in production technology in the 
modern economy leads to a widening gap between the requirements of employers and qualifications (primarily in terms 
of their practical component) of graduates of educational institutions and working citizens. In this context, the position 
on developing an integrated educational cluster model for quality and continuous training of specialists in Tomsk region 
is relevant. Purpose setting. The aim of the article is to investigate approaches to the training of agricultural specialists 
in Tomsk region to solve the problem of continuing education of personnel and declare to the scientific and pedagogical 
community, business structures and the apparatus of power about the feasibility of creating and implementing a techno-
logical system of advanced training of agricultural personnel in Tomsk region. Methodology and methods of the study. 
Methods of theoretical analysis of relevant scientific literature, program and official legal documents on education devel-
opment, works on the problem of advanced training were used. Results. The principles of lifelong learning and advanced 
professional training of personnel are considered in terms of social and economic relevance. The concept of creating  
a regional educational ecosystem for advanced training of agricultural specialists with the competences of the XXI cen-
tury as a model of integrated educational space was proposed. Developed model takes into account principles and main 
priorities of innovative approach to training of agricultural specialists at all levels. Conclusion. Educational ecosystem 
will meet the relevant needs of all participants of relations in the sphere of lifelong learning: schoolchildren, students, 
adults, institutions engaged in educational activities and teaching staff, employers and their associations, agrarian busi-
ness institutions, local self-government  bodies.
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Введение. В настоящее время вектор развития 
Томской области направлен на приоритеты, пред-
ложенные актуализированной Стратегией соци-
ально-экономического развития Томской области 

до 2030 г. Согласно этому документу в стратегии 
развития Томской области реализуется модель ин-
тенсивного совершенствования, в которой выде-
лены пять сквозных «содержательных» преиму-
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ществ: инновации, человеческий капитал, усло-
вия для развития инвестиций, эффективная терри-
ториальная политика, эффективное управление. 
В непростых условиях нынешней российской 
экономики возросла актуальность вопроса об обе-
спечении инновационного развития агропромыш-
ленного сектора соответствующими высококва-
лифицированными кадрами. Сегодня специали-
сты наряду с базовыми и профессиональными 
компетенциями должны владеть навыками отбора 
эффективных управленческих решений и реали-
зации конкретных проектов на  практике.

Основная специализация Томской области – 
мясомолочное животноводство. Регион полно-
стью обеспечивает себя свининой, мясом птицы 
и картофелем. За 2021 г. объемы производства 
в сельском хозяйстве региона выросли на 5,1 % 
и от реализации продукции сельского хозяйства 
получено 35 млрд руб. Вместе с тем за последние 
три года в Томской области дефицит кадров в от-
расли сельского хозяйства вырос на 13 % [1]. Ре-
шение этой проблемы многозадачно: это и созда-
ние комфортных условий проживания, и развитие 
социальной инфраструктуры сельских террито-
рий, и достойная заработная плата, сопостави-
мая с оплатой труда на городских предприятиях, 
а также развитие востребованной профессиональ-
ной подготовки кадров, соответствующей реаль-
ным запросам  агробизнеса.

Как показывает мировая практика [2], настоя-
щий высококвалифицированный специалист фор-
мируется благодаря тренду непрерывности обу-
чения, в основе которого лежит постоянное об-
новление знаний, совершенствование различных 
компетенций и навыков. Следует акцентировать 
внимание на том, что непрерывное образование – 
это не система подогнанных друг к другу обра-
зовательных программ, а процесс личностного 
и профессионального становления человека в те-
чение всей жизни, обеспечивающий соответствие 
его опыта запросам меняющегося производства 
и социальных отношений [3, с. 9]. Образование 
не заканчивается получением диплома или серти-
фиката, на протяжении всей деятельности специа-
листу необходимо развиваться. Концентрировать-
ся нужно не только на формировании у индиви-
дуума способности, готовности и потребности 
образовываться всю жизнь, но и на обеспечении 
преемственности структур и создании условий 
обучения в течение всей  жизни.

Инновационные подходы представляют собой 
сложные процессы, охватывающие генерацию 
идей, их трансляцию в услуги или продукцию. 
Успех инноваций зависит от многих факторов, 
таких как деловая культура, поощряющая биз-
нес-идеи, склонность к риску и готовность к пе-
ременам, набор регламентирующих норм, стиму-

лирующее развитие взаимосвязанных процессов, 
мощный сектор генерации знаний (высшие учеб-
ные заведения, исследовательские центры и лабо-
ратории) и сотрудничество между этими центра-
ми знаний и коммерческими предприятиями [4].

Появление в Томской области таких новых на-
правлений промышленности, как производство 
плавленых сыров, глазированных сырков, тво-
рожного сыра открывает перспективы создания 
сотен новых рабочих мест, специалисты которых 
должны быть конкурентоспособны на рынке тру-
да, а значит, должны иметь возможность получить 
высококвалифицированную профессиональную 
подготовку в вузах и профессиональных образо-
вательных организациях, повысить квалифика-
цию и пройти при необходимости переподготов-
ку. Аграрное образование до сих пор остается 
непростым направлением отраслевого образо-
вательного сектора, а ведомственная разобщен-
ность отраслевых образовательных учреждений 
и профессиональных учебных заведений Мини-
стерства образования и науки РФ только услож-
няет их взаимодействие на всех уровнях и этапах 
процесса непрерывной подготовки специалистов. 
В связи с этим вопрос разработки различных мо-
делей интегрированного образовательного про-
странства для качественной и непрерывной подго-
товки специалистов и ныне является  актуальным.

Постановка задачи. Цели статьи – определе-
ние инновационных подходов подготовки аграр-
ных специалистов Томской области к решению 
проблемы непрерывного образования кадров 
и информирование научно-педагогического сооб-
щества, структур бизнеса и власти о необходимо-
сти создания и внедрения технологической систе-
мы опережающей подготовки сельскохозяйствен-
ных кадров в Томской  области.

Методика и методология исследования. Ис-
пользовались методы теоретического анализа 
научно-методической литературы, программных 
и нормативно-правовых документов развития 
образования, трудов по проблеме опережающей 
подготовки кадров. В ходе работы при сборе, на-
коплении и фиксации информации по материалам 
исследования применялся эмпирический  метод.

Значимыми инструментами исследования вы-
ступают методы анализа программных и норма-
тивно-правовых документов развития професси-
онального образования. Среди таких документов, 
в первую очередь, следует отметить ФЗ № 273 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-
рации» [5], указы Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования 
и науки» [6] и от 07.05 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» [7].
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Для достижения намеченных государством це-
лей в сфере образования необходимо решить пере-
чень задач: ««создание современной безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечиваю-
щей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней; модернизация профессио-
нального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентирован-
ных и гибких образовательных программ; фор-
мирование системы непрерывного обновления 
работающими гражданами своих профессиональ-
ных знаний и приобретения ими новых профес-
сиональных навыков, включая овладение компе-
тенциями в области цифровой экономики всеми 
желающими» [7, c. 4].

В ежегодном докладе Правительства Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию 
о реализации государственной политики в сфе-
ре образования (доклад 2021 г.) приведены сле-
дующие статистические данные: ««система выс-
шего образования охватывает 4 млн человек, 
численность профессорско-преподавательского 
состава – 223,1 тыс. человек» [8, с. 33]. Мини-
стерство науки и высшего образования Россий-
ской Федерации утвердило Приказ от 01.02.2022 
№ 89 «Об утверждении перечня специальностей 
и направлений подготовки высшего образования 
по программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры, программам 
ординатуры и программам ассистентуры-стажи-
ровки», вступающий в силу с 01.09.2024. Соглас-
но документу в перечни введены новые области 
образования и укрупненные группы специально-
стей и направлений подготовки (УГСН), которые 
в свою очередь дают возможность получить две 
квалификации благодаря заложенному принципу 
свободного перехода с одного образовательно-
го направления на другое. Цели такого нововве-
дения – получение студентами дополнительных 
квалификаций в рамках основных профессио-
нальных образовательных программ, повышение 
гибкости образовательных программ высшего об-
разования для соответствия потребностям эконо-
мики и рынка  труда.

Непрерывное образование взрослых осущест-
вляется либо через «формальное образование» 
(освоение образовательных программ в органи-
зациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность), либо посредством «неформального 
образования» (обучение в том числе по месту 
работы в форме наставничества, стажировки, ин-
структажа, тренинга, через реализацию различ-
ных программ подготовки, обмена опытом и т. д.) 
и  «самообразование».

Результаты. Современная парадигма образо-
вания ориентируется на использование компетент-
ностного подхода и на формирование у обучаю-

щихся компетенций XXI в. Сравнительный анализ 
литературы [9 – 13] позволил выявить, что компе-
тенции описываются с помощью трех категорий: 
«знания», состоящие из указаний на конкретные 
знания или понятия, которые связаны с освоени-
ем каждой из компетенций; «навыки», включаю-
щие все предусмотренные учебной программой 
умения, навыки и процедуры, которые должны 
осваиваться; «отношения / ценности / этические 
нормы», предусматривающие отношения, кото-
рые должны демонстрировать компетентные пер-
соналии после освоения соответствующих ком-
петенций. В настоящее технологичное время эти 
компетенции реализуются в рамках ИКТ-грамот-
ности, подразумевающей способность мыслить 
и действовать безотносительно к используемым 
программным платформам и аппаратным сред-
ствам, продуктивно работать со всеми доступны-
ми  технологиями.

Характерной особенностью нынешнего столе-
тия является жизнь и работа в условиях неопре-
деленности, нахождение в условиях турбулентно-
сти, когда принимаемые решения могут привести 
к непредсказуемым ситуациям, которые в свою 
очередь влияют на последующие решения. Нау-
чить обучающихся работать в таких условиях – 
новый ключевой вызов к учебным программам. 
Суть образовательных программ должна выстра-
иваться исходя из требований интеграции, син-
теза и творческого применения знаний в новых 
 ситуациях.

Принципы непрерывного образования, по мне-
нию многих исследователей (см., напр.: [3; 14]) 
заключаются в следующем: 1) гуманизм – наце-
ленность образования на человека, реализацию 
его творческого потенциала через создание наи-
более благоприятных условий для выбора того 
или иного вида обучения, возможностей повы-
шения квалификации и самообразования; 2) де-
мократизм – доступность образования вне зави-
симости от возраста на базе многообразия форм 
и видов обучения, а также отсутствие дискри-
минации по различным признакам; 3) мобиль-
ность – многообразие средств, методов и органи-
зационных форм непрерывного образования, воз-
можность обучения в различных учебных заведе-
ниях для выстраивания индивидуальной образо-
вательной траектории; 4) опережение – быстрое 
развитие и гибкость учебных заведений системы 
непрерывного образования с целью разработки 
опережающих программ и методов обучения в от-
вет на потребности научно-технического и соци-
ального прогресса; 5) открытость – расширение 
сферы деятельности учебных заведений за счет 
привлечения к преподаванию практиков и экспер-
тов в соответствующих областях знания, возмож-
ность обучения аудитории, представляющей раз-
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личные профессиональные и возрастные группы, 
отличающиеся уровнем образования и професси-
ональной подготовки, жизненными устремления-
ми; 6) непрерывность – направленность образова-
ния в будущее, замена подхода, обеспечивающего 
«знания на всю жизнь» подходом «образование 
через всю  жизнь».

С методологической точки зрения принцип не-
прерывности применительно к организационной 
структуре образования реализуется посредством 
номенклатуры сети образовательных учрежде-
ний и их взаимоотношений, которые формируют 
пространство образовательных услуг, обеспечи-
вающих взаимосвязь и преемственность образо-
вательных программ, способных удовлетворить 
образовательные потребности в рамках как госу-
дарственного, так и регионального  масштаба.

Принцип опережающей профессиональной 
подготовки кадров подразумевает выстраива-
ние образовательных траекторий таким образом, 
что специалистам обеспечивают условия необ-
ходимого возвращения в систему образования 
по требованию. Следует отметить, что для аграр-
ного образования очень важна практико-ориенти-
рованность, так как реальные производственные 
условия (работа с животными, сельскохозяй-
ственной техникой) способствуют интенсивному 
развитию профессиональных  компетенций.

В качестве проекта интегрированного обра-
зовательного пространства, основанного на вы-
шеназванных принципах, предлагается модель 
региональной образовательной экосистемы опе-
режающей подготовки аграрных специалистов 
с компетенциями XXI в. Разработанная много-
уровневая система опережающей подготовки 
специалистов по наиболее значимым и востребо-
ванным для региона направлениям образователь-
ной деятельности функционирует на основе сете-
вого подхода. Как считает А. А. Смирнова, «при-
менение сетевого подхода с его гибкостью связей 
и изменчивой структурой оказывается подходя-
щим для формирования определенных компетен-
ций у нового поколения» [15, с. 154]. С ее точки 
зрения, ««сетевое взаимодействие субъектов об-
разования многими специалистами рассматри-
вается как наиболее перспективное направление 
развития современной образовательной среды, 
в том числе и как включения данного компонента 
в процесс непрерывного образования» [15, с. 152].

Убедительным подтверждением вышеприве-
денных взглядов исследователей является тео-
ретическая позиция, изложенная М. В. Немиров-
ским: «В современном российском образовании 
сетевое взаимодействие становится привлека-
тельной моделью и технологией развития образо-
вательных организаций за счет интеграции с раз-
личными субъектами внешней среды» [16, c. 191].

Внедрение технологии сетевого обучения ба-
зируется на идее массового сотрудничества, иде-
ологии открытых образовательных ресурсов в со-
четании с сетевой организацией взаимодействия 
участников [17]. Сетевое взаимодействие струк-
тур образовательного пространства обладает сле-
дующими преимуществами: возможность эконо-
мии ресурсов за счет проведения совместных ме-
роприятий участников-партнеров; возможность 
координации действий участников по согласо-
ванным направлениям совместной деятельности; 
возможность использования делового опыта друг 
друга; возможность формулирования и продвиже-
ния коллективных интересов участников как вну-
три экосистемы, так и во внешних сообществах 
[18; 19].

Несмотря на интегративную установку в осу-
ществлении профессиональной подготовки 
в условиях образовательной экосистемы, вклю-
чающей образовательные организации разных 
уровней (общеобразовательный, средний профес-
сиональный, высший), существуют множество 
организационных, коммуникационных, дидакти-
ческих и других особенностей, которые значимо 
влияют на их подходы в достижении интегриро-
ванной цели. Поэтому сохранение субъектности 
образовательных организаций является ключе-
вым приоритетом в организации взаимодействия 
общеобразовательных школ, учреждений СПО 
и вузов при осуществлении образовательной дея-
тельности в рамках образовательной  экосистемы.

Наиболее полно автономия образовательных 
учреждений сохраняется при сетевом взаимодей-
ствии, основанном на горизонтальной интегра-
ции. В этом случае общеобразовательные школы 
и средние профессиональные образовательные 
учреждения, не являясь ведомыми, на равных ус-
ловиях с вузами активно проявляют инициативу 
и участвуют в развитии различных форм профес-
сионального становления  обучающихся.

К настоящему времени создано нормативное 
обеспечение, регулирующее сетевое взаимодей-
ствие образовательных систем при реализации 
образовательных программ, изложенное в со-
вместном приказе Министерства науки и высшего 
образования РФ и Министерства просвещения РФ 
«Об организации и осуществлении образователь-
ной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ» от 05 августа 2020 г. 
за № 882/391 [20]. В приложении 2 к этому прави-
тельственному документу представлена пример-
ная форма договора о сетевой форме реализации 
образовательных  программ.

Накопленный значительный практический 
опыт подготовки кадров всех уровней аграрного 
образования в Томской области позволяет сфор-
мировать единое непрерывное образовательное 
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пространство, охватывая следующие компонен-
ты: 1) аграрная IT-школа как механизм форми-
рования у школьников готовности к профессио-
нальному самоопределению на профессии АПК 
и профессиональной сельскохозяйственной куль-
туры; 2) среднее профессиональное образование;  
3) высшее образование (бакалавриат, специали-
тет, магистратура); 4) послевузовское образова-
ние (аспирантура, докторантура); 5) дополнитель-
ное профессиональное образование (повышение 
квалификации и переподготовка кадров) в рамках 
взаимодействия научно-образовательных органи-
заций и профильных агробизнес- структур.

Одним из ключевых компонентов в построе-
нии системы непрерывного аграрного образова-
ния является создание и развитие Центра по изу-
чению и применению инновационных образова-
тельных технологий для АПК, где интегрируются 
научные, образовательные и информационные 
технологии и определяется их влияние на аграр-
ную политику в области и подготовку кадров. 
Состав такого центра подразумевает включение 
вузов (НИ Томский государственный универси-
тет, НИ Томский политехнический, Томский го-
сударственный университет систем управления 
и радиоэлектроники, Томский сельскохозяйствен-
ный институт (ТСХИ) – филиал Новосибирского 
государственного аграрного университета), НИИ 
(Сибирский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства и торфа – Филиал ФГБОУН 
Сибирского федерального научного центра агро-
биотехнологий РАН), ФГБОУ дополнительного 
профессионального образования «Томский ин-
ститут переподготовки кадров и агробизнеса», 
инновационных аграрных бизнес-структур, на-
пример, НП Центр Инновационного развития 
АПК Томской области (бизнес-консалтинг), АО 
НПФ «Микран», ООО «Артлайф» и  др.

В образовательной экосистеме опережающей 
подготовки аграрных специалистов упор дела-
ется не на классическое электронное обучение, 
а на смарт-образование. Концепция смарт-образо-
вания отличается от электронного обучения нали-
чием таких элементов, которые обеспечивают бы-
струю адаптацию к изменяющимся требованиям 
не только учебного процесса, но и системы в це-
лом. Принципиальный подход к смарт-образова-
нию характеризуется комплексным развитием об-
разовательной услуги, включая кадровое обеспе-
чение, административно-правовое управление, 
материально-техническую базу и педагогический 
 дизайн.

Модель аграрного смарт-образования, ориен-
тированного на подготовку сельскохозяйственных 
кадров, допускает не только интеграцию между 
образовательными программами в рамках одно-
го направления подготовки (разных профилей), 

но и возможность учета, например, курсов вузов-
ского образования при корпоративном обучении 
или, наоборот, консолидацию дополнительных 
практических курсов в общей системе  подготовки.

Образовательный контент выстраивается из ра-
бочих учебных программ на основе компетент-
ностного подхода, отражающих требования про-
фессионального и образовательного стандартов, 
рабочих программ производственной практики, 
методических рекомендаций по организации ди-
алогового обучения и проведению учебной и про-
изводственной практик, электронных интерактив-
ных учебных пособий, производственно-техноло-
гического аудио-видеоматериала по органическо-
му животноводству (КРС) и по растениеводству 
для применения в аудиторном образовательном 
процессе в режиме реального времени, видео-
лекций, методических рекомендаций по вирту-
альному моделированию агротехнологических 
процессов, профориентационного онлайн-курса 
по основам органического земледелия, агропро-
фессиональных онлайн-курсов, контрольно-оце-
ночных средств. Обязательным элементом систе-
мы является разработка структуры и содержания 
вебинаров, обеспечивающих развитие мотиваци-
онно-ценностного потенциала обучающихся и пе-
дагогических работников в смарт-среде, а также 
продвижение спецкурса «Проектное управление 
внедрением модели смарт-образования» для ру-
ководителей учебных  подразделений.

В сетевом обучении персональная среда обу-
чения (инструменты, сообщества, службы и со-
вокупность ресурсов, на которых основываются 
индивидуальные образовательные платформы, 
предназначенные для использования обучаемы-
ми) пересекается с системой управления образова-
тельным контентом с интеллектуальным поиском 
(LCMS). Таким образом конструируется виртуаль-
ное учебное пространство, в котором обучаемые 
могут пользоваться теми или иными компонента-
ми LCMS. Полноценное интеграционное взаимо-
действие вуза, средних профессиональных обра-
зовательных учреждений и общеобразовательных 
школ, основанное на горизонтальных связях между 
образовательными системами разных уровней, ну-
ждается в высокоскоростном обмене информацией 
(организационной, учебной, дидактической и др.). 
Сегодня, учитывая возможности бюджета, наибо-
лее полно этим требованиям отвечают электрон-
ные коммуникационные платформы «Moodle», 
«BigBlueButton», «Live streaming». В ТСХИ, уч-
реждениях СПО и общеобразовательных школах 
накоплен большой массив практического опыта 
применения этих цифровых программных продук-
тов в образовательном  процессе.

Индивидуальные и коллективные потребности 
в образовании в настоящее время можно успешно 
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удовлетворить благодаря перекрестному обуче-
нию, предусматривающему использование таких 
отечественных платформ, как Нетология, Скилл-
бокс, Национальная платформа открытого образо-
вания, Универсариум, Eduson, Uniweb и  др.

Качественный уровень подготовки аграрных 
специалистов в значительной степени обусловлен 
потенциалом научно-инновационной деятельно-
сти. Ключевая задача, реализация которой возмож-
на за счет взаимодействия вышеназванных органи-
зационных компонентов, состоит в осуществлении 
сквозного обучения в плоскости научных иссле-
дований и передовых технологий. Механизмы ис-
полнения важно сосредоточить на привлечении 
школьников и студентов к научно-исследователь-
ским проектам, участию в программах, стартапах 
по внедрению новых агропромышленных техно-
логий, выполнению курсовых и выпускных ква-
лификационных работ под руководством научных 
сотрудников и производственников-наставников, 
внедрению результатов студенческих научных 
идей в реальное производство и  др.

Выводы. Таким образом, в агропромышлен-
ном комплексе Томской области созданы все ус-
ловия для реализации интегрированного обра-

зовательного пространства на основе системы 
непрерывного аграрного образования, что имеет 
значительный вес для трансформации системы 
обучения, повышения квалификации и перепод-
готовки кадров АПК. Основными кластеробра-
зующими элементами этой системы являются 
аграрный вуз как интегрирующее ядро системы 
непрерывного аграрного образования; агроклас-
сы, сформированные в школах региона, позволя-
ющие эффективно вести специальную подготовку, 
включая в программу и специальные общеобразо-
вательные дисциплины; научно-образовательные 
центры и лаборатории на производстве, дающие 
возможность адаптировать содержание вузовской 
подготовки к требованиям современного про-
изводства; институт повышения квалификации 
кадров агробизнеса, позволяющий реализовать 
принцип опережающей подготовки. Предложен-
ная концепция по разработке и внедрению иннова-
ционных подходов в модели аграрного образова-
ния может значительно повысить эффективность 
и качество подготовки специалистов, синхрони-
зировать процесс обучения с динамикой развития 
современного производства, приблизить аграрное 
образование и науку к современным  требованиям.
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