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Аннотация. Высокая значимость производственной среды в формировании компетенций и восприимчивости 
к инновациям побудила нас к разработке региональной модели многоуровневой системы непрерывного сельскохо-
зяйственного образования с участием инновационных предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Особая 
роль в этом интеграционном процессе, обеспечивающем создание агрообразовательного кластера, отводится фор-
мированию устойчивых горизонтальных связей между аграрными образовательными организациями (агропрофиль-
ными общеобразовательными школами, аграрными колледжами или техникумами, сельскохозяйственными вузами, 
учреждениями повышения квалификации и переподготовки кадров для АПК), образующими многоуровневую 
систему непрерывного аграрного образования, и сельскохозяйственными предприятиями, принимающими активное 
участие в разработке инновационных аграрных технологий и внедрении их в агростандарты. Поскольку при реали-
зации горизонтальных связей в отличие от вертикальных, характеризующихся подчинением, преобладает функция 
согласования, то это, на наш взгляд, позволит избежать повторения возникших в свое время ошибок при создании 
образовательно- производственных комплексов в виде совхозов- техникумов. К сожалению, передовой для того вре-
мени замысел по усилению практической подготовки студентов в новой профессионально- образовательной структуре 
в процессе его воплощения не обеспечил ожидаемых результатов. Дело в том, что наличие иерархичности и под-
чиненности в совхозах- техникумах обусловливало доминирование образовательных целей над производственными, 
что приводило к постепенному замедлению развития аграрного производства, а в последующем – и к его стагнации. 
В результате образовательные подсистемы совхозов- техникумов оказывались изолированными от инновационных изме-
нений в агропроизводственной сфере и, следовательно, не могли обеспечивать требуемого качества сельскохозяйственного 
образования. Поэтому сохранение равного положения участвующих в создании агрообразовательного кластера органи-
заций через осуществление горизонтальных связей стало нашим предположением о его перманентной образовательной 
эффективности. В настоящей публикации описано экспериментальное исследование, раскрывающее процедуру создания 
многоуровневой системы непрерывного сельскохозяйственного образования, функционирующей в условиях агрообразо-
вательного кластера на основе горизонтальных связей.
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Abstract. The high significance of the production environment to form competencies and susceptibility to inno-
vation prompted authors to develop a regional model of a multi- level lifelong agricultural education system with 
participating innovative enterprises of the agro-industrial complex. A special role in this integration process, ensuring 
the creation of an agro-educational cluster, is assigned creating stable horizontal links between agrarian educational 
organizations (agro-profile general education schools, agricultural colleges or technical schools, agricultural uni-
versities, institutions for advanced personnel training and retraining of the agro-industrial complex), which form 
a multi- level lifelong agricultural education system, and agricultural enterprises taking part in the development of 
innovative agricultural technologies and their implementation in agricultural standards. As while implementing 
horizontal ties, in contrast to vertical ones characterized by subordination, the coordination function prevails, so 
this allow avoiding the repetition of mistakes arisen when creating educational and production complexes in the 
state farms- technical school form. Unfortunately, the advanced for that time idea to strengthen the student practical 
training in a new professional and educational structure at its implementing process did not provide the expected 
results. The fact is that the presence of hierarchy and subordination in state farms- technical schools determined the 
educational goal dominance over production ones, which led to a gradual slowdown in the agricultural production 
development, and subsequently to its stagnation. As a result, the educational subsystems of state farms- technical 
schools were isolated from innovative changes in the agricultural production sector and, therefore, could not provide 
the required quality of agricultural education. That’s why, maintaining an equal position of the organizations partic-
ipating the agro-educational cluster creation through the implementing horizontal ties has become our hypothetical 
assumption about its permanent educational effectiveness. The article describes an experimental study revealing the 
procedure to create a multi- level longlife agricultural education system functioning in the agro-educational cluster 
conditions based on horizontal links.
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Введение. Необходимость создания многоу-
ровневой системы непрерывного сельскохозяй-
ственного образования вытекает из растущей 
потребности современной сельскохозяйственной 
экономики в специалистах, способных плодот-
ворно действовать в обстановке многогранного 
экологического кризиса и нестабильности; в усло-
виях цифровой трансформации сельского хозяй-

ства; в обстоятельствах необходимости повыше-
ния количества и качества аграрной продукции. 
Для этого обучающиеся должны освоить 1) способы 
сотрудничества и командной работы; 2) приемы 
организации самообучения в течение всей жизни 
в различных пространствах (от рабочего места 
до спортивной площадки); 3) умения выявления 
дефицита профессионально- значимой  информации, 
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ее  нахождения, структурирования, освоения, пре-
образования и применения; 4) навыки несения 
ответственности за собственную занятость и само-
стоятельное развитие компетентности; 5) технику 
внедрения гибких форм занятости (временные 
коллективы, удаленные рабочие места, проектные 
команды, временная занятость) и адаптации име-
ющихся моделей управления, способствующих 
повышению конкурентоспособности производимой 
продукции в условиях нестабильности и т. д. [1].

Очевидно, что в рамках учреждения среднего 
профессионального образования аграрного профиля 
или сельскохозяйственного вуза выработать у обу-
чающихся весь перечень актуальных для совре-
менного специалиста сельского хозяйства навыков, 
способов деятельности, умений и компетенций 
практически невозможно, поэтому все актуальнее 
становится замысел о создании многоуровневой 
системы непрерывного сельскохозяйственного 
образования, в которой осуществлялось бы после-
довательное развитие у обучающихся индивидуаль-
ных способностей и личностных качеств, а также 
формирование адаптивных приемов, умений, навы-
ков, способствующих организации продуктивной 
деятельности в быстро меняющихся условиях. 

В то же время нельзя упускать из виду, что аграр-
ное образование независимо от потребностей 
сельского хозяйства в квалифицированных специ-
алистах, обладающих современным набором уме-
ний, навыков и компетенций имеет собственную 
самоценность в смысле развития новых способов 
мышления, рефлексии, деятельности, самостоя-
тельности и самоорганизованности у входящего 
во взрослую жизнь молодого поколения.

Поскольку интересы сельскохозяйственного про-
изводства остаются приоритетными для аграрного 
образования и никто не собирается их отменять, 
то возникает необходимость в создании многоуров-
невой системы учреждений сельскохозяйственного 
образования, которая была бы способна, реали-
зуя принцип преемственности, последовательно 
и непрерывно развивать у обучающихся внутрен-
нюю мотивацию и формировать экзистенциальные 
компетенции (рефлексию, самопознание, мышление, 
саморазвитие и т. п.), метакомпетенции (способы 
познания и творчества) и контекстные (професси-
ональные) компетенции, которые в совокупности 
позволяли бы обучающимся уже на этапе прак-
тики творчески включаться в жизнедеятельность 
предприятий АПК, а после завершения обучения – 
в социокультурную жизнь региона [2].

В нашем исследовании рассматривается экспе-
риментальный опыт сближения и последующего 
объединения на добровольно- равноправной основе 
общеобразовательных агропрофильных школ, сред-
них агропрофессиональных организаций, сельско-
хозяйственных вузов, учреждений  дополнительного 

агропрофессионального образования в систему 
непрерывного сельскохозяйственного образования, 
которая после интеграции с инновационными 
аграрными предприятиями оформляется в агрооб-
разовательный кластер. Значимость предложенной 
логики создания агропрофессионального кластера 
подтверждается многочисленными исследовани-
ями в области профессионального образования. 
В частности, очень убедительным в этом отношении 
является вывод А. А. Факторович: «Присвоенные 
компетенции – результат применения эффективных 
организационных форм, адекватных образователь-
ных технологий, методов и, что самое важное, 
наличия соответствующей производственной 
среды» [3]. 

Постановка задачи. Подтверждение высокой 
значимости производственной среды в форми-
ровании компетенций выступило важным моти-
вом, направившим наши усилия на разработку 
многоуровневой системы непрерывного сель-
скохозяйственного образования, функционирую-
щей в условиях агрообразовательного кластера. 
В связи с этим возникла необходимость показать 
главное преимущество агрообразовательного 
кластера – добровольное и равноправное партнер-
ство отличных друг от друга и взаимно полезных 
участников, имеющих ограниченные ресурсы 
через выстраивание горизонтальных связей, обе-
спечивающих согласование позиций всех членов 
этого интегрированного объединения в целях 
подготовки высококвалифицированных специали-
стов сельского хозяйства, способных действовать 
в быстро меняющихся условиях и восприимчивых 
к инновациям [4].

Особая роль в развертывании потенциала мно-
гоуровневой системы непрерывного сельскохозяй-
ственного образования отводится формируемому 
аграрно- образовательному кластеру, интегрирую-
щего возможности аграрных профессиональных 
образовательных организаций разного уровня 
и инновационных сельскохозяйственных предпри-
ятий региона через равноправное сотрудничество 
на договорной основе [5]. 

Методология и методика исследования. 
В основу разрабатываемого нами теоретического 
обоснования, обеспечивающего создание мно-
гоуровневой системы непрерывного сельскохо-
зяйственного образования, функционирующей 
в условиях агрообразовательного кластера поло-
жены личностно- ориентированный, системный 
и компетентностный подходы, дополненные когни-
тивным подходом, использовавшимся при отборе 
содержания образования [6–12]. В качестве методов 
исследования применялись теоретические (анализ 
научно- исследовательских материалов по проблеме 
исследования, классификация, аналогия, модели-
рование) [13; 14]; эмпирические ( педагогический 
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 эксперимент, наблюдение, сравнение, метод груп-
повых экспертных оценок) [15; 16]. 

Результаты. Создание многоуровневой системы 
непрерывного сельскохозяйственного образования, 
на наш взгляд, следует начинать с открытия курсов 
агропрофильного обучения в общеобразовательной 
школе. Теоретически средняя общеобразователь-
ная школа должна продуцировать выпускников, 
определившихся относительно будущей профес-
сиональной подготовки, и лучшие из ее питомцев 
действительно являются таковыми. Но было бы 
большим преувеличением считать, что все выпуск-
ники, еще сидя на школьной скамье, сделали свой 
профессиональный выбор. Для достижения этой 
важной социальной цели современной общеобразо-
вательной школе предстоит еще много и планомерно 
поработать. Поэтому сельскохозяйственные образова-
тельные учреждения и аграрные предприятия должны 
сотрудничать с общеобразовательной школой в деле 
агропрофессионального самоопределения школьников 
через организацию агропрофильного обучения, в рам-
ках которого учащиеся смогут вдумчиво и неспешно 
осознавать свои профессиональные предпочтения, 
склонности и способности на предмет самоо-
пределения в многообразной палитре аграрных 
профессий (пусть иногда после завершения агро-
профильного курса некоторые учащиеся не захотят 
поступать в аграрное образовательное учреждение, 
но сделано это будет осознанно, а не спонтанно, 
на основе слухов и домыслов). В то же время, 
школьники, освоившие первоначальные сельско-
хозяйственные знания при изучении элективного 
курса естественно- научного профиля, получившие 
реальное представление об аграрном производстве 
и составившие представление о своих подлинных 
предпочтениях, склонностях и способностях, кратно 
увеличивают свои шансы в осознанном выборе 
сельскохозяйственной профессии [17]. 

Если в деле организации агропрофильных курсов 
большинство деталей уже отработаны и имеются 
необходимые аналитические и методические мате-
риалы, то для проведения экскурсий и реализации 
ознакомительных мероприятий школьников в рам-
ках современного сельскохозяйственного предпри-
ятия существует много объективных трудностей, 
в частности строгие требования и нормы СанПиНа. 

Томский сельскохозяйственный институт нашел 
решение этой проблемы на пути внедрения в обра-
зовательную практику стриминговых технологий. 
Современные интернет- и компьютерные техно-
логии позволили нам доставлять «живую» кар-
тинку с любого участка животноводческой фермы, 
технологической линии производства продуктов 
питания, мастерской по ремонту сельхозтехники 
и т. д. в школьную аудиторию и, следовательно, 
организовывать в режиме реального времени диалог 
по поводу возникающих предметов обсуждения.

Новая форма организации учебных занятий 
в виртуальной образовательной среде, проводимая 
для изучения сельскохозяйственных объектов, нахо-
дящихся вне общеообразовательной организации 
на территории сельскохозяйственного предприятия, 
позволяет школьникам самостоятельно проводить 
наблюдения и осуществлять сбор необходимых 
производственных или других данных на учебном 
месте. Новая дидактическая реальность открывает 
бескрайний горизонт для использования технологии 
имитационного моделирования. Ее широкое приме-
нение способствует выработке у учащихся умений 
планирования эксперимента, поиска данных, его 
организации, построению умозаключений, то есть 
формированию у школьников исследовательских 
навыков, которые являются ключевыми в аграрном 
образовании. Наряду с этим на основе полученных 
данных школьники разрабатывают новые при-
способления, улучшающие уход за животными, 
анализируют рационы их кормления, создают 
компьютерные модели технических объектов 
на компонентном уровне, способствующие сниже-
нию себестоимости аграрной продукции, то есть 
решают задачи с жизненно- практическим содер-
жанием [18]. Иными словами, используя образо-
вательный потенциал стриминговых технологий, 
школьники успешно осваивают опыт исследова-
тельской деятельности на базе реальных агропроиз-
водственных процессов и вовлекаются в локальную 
экономику сельхозпредприятий. Таким образом, 
нам удалось соединить интересы агропрофильной 
школы: создание условий для личностного развития 
учащихся и сельскохозяйственного предприятия, 
привлечение высококвалифицированных специали-
стов, соблюдая при этом правила добровольности 
и равноправия, являющиеся основополагающими 
при организации агрообразовательного кластера.

Необходимо особо подчеркнуть, что выбор 
агропрофильного вектора традиционной общеобра-
зовательной школой, ее вхождение в многоуровне-
вую систему непрерывного сельскохозяйственного 
образования и последующая интеграция с аграрным 
инновационным предприятием в целях создания 
агрообразовательного кластера позволяют суще-
ственно модернизировать профориентационную 
работу с учащимися путем перехода от неэффек-
тивной в современных условиях профессиональной 
агитации к агропрофессиональному самоопреде-
лению школьников, ускоряющему их личностное 
развитие.

Акцентирование нами внимания на личностном 
развитии обучающихся не шаблон и не дань моде, 
а результат тщательного изучения материалов 
исследований, проводимых в сфере професси-
ональной подготовки. В частности, по данным 
Всемирного банка 2012 г., руководители каждого 
третьего российского предприятии сетуют на то, 
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что  подавляющее большинство специалистов 
не способны к самостоятельному принятию нестан-
дартных решений, у них отсутствуют лидерские 
качества, не выработаны умение общаться с кли-
ентами и навыки взаимодействия с коллегами. 
Приведенные негативные факты убедительно свиде-
тельствуют о недостаточном внимании профессио-
нальных образовательных организаций к решению 
проблемы личностного развития обучающихся.

Реализация агропрофильного обучения в обще-
образовательной школе существенно активизирует 
процесс ее сближения с аграрными образователь-
ными организациями. Как уже отмечалось выше, 
освоение профессиональных знаний, в том числе 
первоначальных, независимо от потребностей 
сельского хозяйства в подготовленных специалистах 
имеет собственную самоценность как в смысле 
развития мышления, так и рефлексии, влияющей 
на последующие действия обучающихся. Поэтому 
отрефлексировав обучение в агропрофильной 
общеобразовательной школе, ее выпускники, как 
правило, начинают позитивно оценивать продви-
жение по профессиональным ступеням не только 
с позиции профессионального совершенствования, 
но и как возможность для дальнейшего личностного 
роста. Наряду с этим в процессе агропрофильного 
обучения происходит обновление и развитие общих 
и предметных компетенций, общепредметные 
компетенции трансформируются в агропрофиль-
ные компетенции, определяющие способность 
субъекта непрерывного сельскохозяйственного 
образования к проектированию и реализации 
индивидуального образовательного маршрута. 
Способность в такой трактовке рассматривается 
рядом авторов не как «предрасположенность», 
а как индивидуально- психологические свой ства 
личности, обеспечивающие успешное выполнение 
определенного вида деятельности [19].

После окончания основной общеобразова-
тельной школы учащиеся имеют в запасе от трех 
до семи лет, чтобы основательнее подготовится 
к роли квалифицированного участника сельскохо-
зяйственного производства. В случае трехлетнего 
варианта выпускники основной общеобразователь-
ной школы выбирают для продолжения аграрного 
образования сельскохозяйственный колледж (тех-
никум). Семилетний подготовительный вариант 
предполагает дальнейшее углубление аграрных 
знаний на протяжении двух лет в агропрофильных 
классах средней общеобразовательной школы 
и последующее их совершенствование в условиях 
специалитета сельскохозяйственного вуза.

Прежде чем рассматривать особенности подго-
товки обучающихся в средних агрообразовательных 
организациях, входящих в систему непрерыв-
ного сельскохозяйственного образования, отме-
тим, что учреждения СПО аграрного профиля 

в  постсоветский период почти в 2 раза сократили 
выпуск по профессиям сельского хозяйства из-за 
дефицита абитуриентов, обусловленного их пере-
током в средние профессиональные учебные заве-
дения, готовящие специалистов в области торговли 
и сферы услуг [20].

Таким образом, и без того напряженно осу-
ществляемый набор обучающихся в средние 
агрообразовательные организации значительно 
усложнился, а соответственно, значительно сни-
зилось количество мотивированных абитури-
ентов. Это обстоятельство негативно повлияло 
на качество образования в учреждениях СПО 
аграрного профиля. Наряду с этим, по данным 
мониторинга экономики образования 2008, 2012, 
2014 г. довольно значительно (с 20,5 % в 2012 г. 
до 15,6 % в 2014 г.) сократилась доля преподавате-
лей СПО, использующих при подготовке к занятиям 
и при их проведении лабораторное оборудование. 
В то время как лабораторные работы – важнейшая 
часть подготовки по общепрофессиональным дис-
циплинам (инженерной графике, электротехнике, 
материаловедению, технической механике и др.), 
на этой основе закладывается фундамент практи-
ческой подготовки студентов [21].

В совокупности эти и другие недостатки 
(уменьшение объема финансирования на реали-
зацию основных образовательных программ при 
переводе учреждений на региональный уровень, 
сокращение бюджетных средств, выделяемых 
на закупку оборудования и др.) привели к сниже-
нию образовательного и трудового потенциалов 
выпускников средних профессиональных орга-
низаций аграрного профиля. Кроме того, «формы 
организации учебного процесса в системе СПО 
изменяются крайне медленно, в силу этого допол-
нительные возможности, создаваемые за счет 
информатизации, не находят широкого применения 
и не оказывают серьезного влияния на учебный 
процесс. Преподаватели и система их мотиваций 
по-прежнему остаются наиболее слабым звеном 
в этой системе».

Справедливости ради следует отметить, что 
за последние 6–8 лет ситуация с организацией 
обучения в учреждениях СПО заметно улучшилась. 
Большую роль в позитивном изменении ресурсной 
базы сыграли федеральные целевые программы. 
Реализацию задач по управлению модернизацией 
системы СПО взяли на себя «Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ)» и союз «Молодые профес-
сионалы» (Вордлскиллс, Россия). Заметную роль 
в улучшении состояния образования в учреждениях 
СПО сыграла и новая форма институциональ-
ных отношений бизнеса и образования – модель 
государственно- частного партнерства. 

Тем не менее в учреждениях СПО аграрного 
профиля остается ряд нерешенных проблем, часть 

А. В. Гааг, А. А. Меденцев  • Повышение качества аграрного образования через создание многоуровневой системы...
Gaag, A. V., Medensev, A. A. • The agrarian education quality development through creating  a multi- level...

— 191 —



из которых находит свое разрешение в рамках 
многоуровневой системы непрерывного сельскохо-
зяйственного образования [22; 23], акцентирующей 
необходимость:

– реализации содержательно- структурного 
подхода, обеспечивающего целостность и непре-
рывность содержания аграрного образования, 
способствующего личностному развитию;

– формирования компетенций, обеспечивающих 
как успешное осуществление сельскохозяйственной 
деятельности после окончания агрообразователь-
ного учреждения, так и преемственное их развитие 
в высших образовательных сельскохозяйственных 
организациях;

– перехода от традиционных форм и методов 
репродуктивного обучения к инновационным 
педагогическим технологиям, ориентированным 
на раскрытие и развитие творческого потенциала 
обучающихся;

– формирования у обучающихся потребности 
в непрерывном пополнении, уточнении и осмыс-
лении полноты профессионально значимой 
информации;

– повышения уровня мобильности обучающихся 
и овладения ими приемов самостоятельного вза-
имодействия с существующей системой среднего 
аграрного образования;

– осуществления научно- методических кон-
тактов педагогических работников общеобра-
зовательной агропрофильной школы, аграрного 
колледжа (техникума), сельскохозяйственного вуза, 
учреждения ДПО аграрного профиля по обмену 
опытом, обеспечивающим повышение качества 
сельскохозяйственного образования.

Приведем три конкретных примера того, как 
решаются эти свой ственные средним професси-
ональным образовательным организациям аграр-
ного профиля проблемы в рамках многоуровневой 
системы непрерывного сельскохозяйственного 
образования.

1. Автономные учреждения среднего аграрного 
образования, как бы они добросовестно ни отно-
сились к выполнению своей миссии, выпускают 
специалистов с недостаточно сформированным 
профессиональным самосознанием, потенциальных 
работников. Настоящими специалистами они ста-
новятся спустя несколько лет. Для своевременного 
формирования профессионального самосозна-
ния в системе непрерывного сельскохозяйствен-
ного образования, функционирующей в рамках 
агрообразовательного кластера, при участии вуза 
и сельхозпредприятия был разработан модуль 
дополнительной подготовки, при реализации 
которого учреждения СПО аграрного профиля 
успешно ликвидируют этот пробел.

2. Обучающийся аграрного колледжа (техни-
кума) в ходе обучения утвердился в правильности 

своего решения связать судьбу с сельскохозяй-
ственной деятельностью. Но освоение избранной 
специальности и знакомство с другими направ-
лениями подготовки показали, что у него проя-
вился интерес к другому роду занятий. Поэтому 
в средних агрообразовательных организациях, 
входящих в многоуровневую систему непрерывного 
сельскохозяйственного образования, существует 
возможность маневрирования профессиональ-
ными образовательными программами, которая 
предполагает как полную смену обучающимся 
направления подготовки, так и факультативное 
изучение дополнительного курса (на базе колледжа 
или вуза). Подобное расширение прав обучаю-
щихся в пользу их личных предпочтений в рамках 
параллельного обучения создает благоприятные 
предпосылки для формирования обучающимися 
учреждений СПО аграрного профиля индивиду-
альных образовательных маршрутов. 

3. К моменту создания многоуровневой 
системы непрерывного сельскохозяйственного 
образования особо острой оказалась проблема 
научно- методической грамотности педагогических 
работников, не в полной мере владеющих ком-
петентностью, готовностью к внедрению новых 
образовательных технологий, креативностью, 
умением вести инновационную, эксперименталь-
ную и научно- исследовательскую работу [24]. 
Конструктивным решением для преобразования 
сложившейся научно- методической ситуации 
стало создание сетевого научно- методического 
объединения. В первую очередь были разработаны 
учебные планы и программы для повышения 
научно- методического уровня преподавателей 
агропрофильных общеобразовательных школ, кол-
леджей (техникумов), сельскохозяйственного вуза 
и учреждения ДПО аграрного профиля, позволяю-
щего им занять позицию педагога- исследователя.

Создание сетевой формы научно- методического 
обучения, в том числе для педагогических работни-
ков организаций СПО аграрного профиля, задей-
ствованных в системе непрерывного сельскохо-
зяйственного образования позволило каждому 
преподавателю исходя из общесетевых учебных 
планов и программ спроектировать индивидуаль-
ную «дорожную карту» научно- методического 
совершенствования и на ее основе получать каче-
ственные, доступные услуги в рамках сетевого 
взаимодействия. 

В условиях сетевой формы научно- методической 
подготовки педагогических работников стало 
возможным обучение педагогов на базе других 
образовательных организаций, входящих в систему 
непрерывного сельскохозяйственного образования, 
и привлечение для этого научно- методические 
ресурсы всей системы. Особенность такой формы 
обучения заключается в том, что она обеспечивает 
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обучение педагогических работников как на рабо-
чем месте, так и вне его. К основным характери-
стикам совершенствования научно- методической 
подготовки в условиях сетевого взаимодействия 
относятся следующие:

– обучение осуществляется на базе образователь-
ных учреждений, входящих в систему непрерывного 
сельскохозяйственного образования, поскольку 
организационно- педагогические условия процесса 
обучения (аграрная образовательная среда) соот-
ветствуют условиям работы всех педагогических 
работников; 

– образовательное учреждение, выбранное для 
презентации актуального передового педагогиче-
ского опыта, имеет возможность продемонстри-
ровать педагогическим работникам из других 
образовательных организаций, входящих в систему 
непрерывного сельскохозяйственного образования, 
используемые технологии, методы, образовательные 
средства непосредственно в процессе образователь-
ной деятельности, что позволяет обучающимся 
педагогам включать их в собственный арсенал 
педагогических средств в последующей профес-
сиональной деятельности;

– сетевая форма научно- методического обуче-
ния позволяет обеспечить охват педагогических 
работников системы непрерывного сельскохозяй-
ственного образования значительно увеличенным 
количеством программ обучения, что способствует 
реализации принципа вариативности, обеспечиваю-
щего построение педагогом индивидуального марш-
рута научно- методического совершенствования;

– процесс научно- методического совершенство-
вания педагогических работников системы непре-
рывного сельскохозяйственного образования на базе 
любой образовательной организации, входящей 
в эту систему, сопровождается лучшими учеными 
и высококвалифицированными методистами.

Обобщая изложенное, отметим, что специфика 
представленной выше сетевой формы научно- 
методического обучения педагогических работни-
ков заключается еще и в том, что она объединяет 
два процесса: непосредственно процесс обучения 
и процесс профессиональной деятельности педа-
гога. Это означает, что для оценки эффективности 
сетевой формы обучения необходимо отслежи-
вать эффект от осуществления двух процессов: 
сначала эффект от процесса обучения, потом 
эффект от реализации обучения в процессе прак-
тической деятельности. Таким образом, сетевая 
форма научно- методического обучения в рамках 
системы непрерывного сельскохозяйственного 
образования позволяет ее педагогическим работ-
никам, в том числе педагогам учреждений СПО 
аграрного профиля, получать актуализированные 
научно- методические знания и в процессе их 
реализации в профессиональной деятельности 

овладевать новыми умениями и практическим 
опытом, направленными на развитие качества 
агропрофессиональной подготовки и повышение 
конкурентоспособности выпускников. 

В ходе проведения итогового контроля педа-
гогические работники представляют для экс-
пертной оценки самостоятельно выполненные 
научно- методические разработки. Наиболее каче-
ственные работы отправляются для публикации 
в редакционно- издательский центр сельскохозяй-
ственного института и в «Банк научно- методических 
материалов» с рекомендацией внедрения в образо-
вательный процесс, а авторам выдаются удостовере-
ния о присвоении звания «Педагог- исследователь».

Реализация принципа преемственности в мно-
гоуровневой системе непрерывного сельско-
хозяйственного образования между уровнями 
«учреждение СПО аграрного профиля – сельско-
хозяйственный вуз» осуществляется на основе 
соответствующего Положения, разработанного 
с учетом требований следующих федеральных 
документов:

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [25];

– Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» [26];

– Устава высшего учебного заведения.
Прием на обучение в сельскохозяйственный 

вуз по программам бакалавриата и специалитета 
граждан, имеющих среднее профессиональное 
образование, проводится по результатам испытаний, 
форма и перечень которых устанавливается высшим 
учебным заведением. Поступающие на обучение 
по указанным выше программам представляют 
свое электронное портфолио, в котором отражены 
их индивидуальные достижения. Достигнутые 
результаты учитываются вузом в соответствии 
с порядком, определенным в части 8, статьи 55 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

В указанных выше государственных доку-
ментах сообщается, что лица, имеющие среднее 
профессиональное образование аграрного про-
филя, обладают правом продолжить обучение 
в сельскохозяйственном вузе по сокращенным 
образовательным программам высшего образова-
ния. Продолжительность реализации сокращен-
ной программы устанавливается в зависимости 
от степени соответствия содержания основных 
образовательных программ СПО и ВПО. 

Анализ основных профессиональных образо-
вательных программ показал, что в учреждениях 
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СПО аграрного профиля практическая подготовка 
несколько превышает теоретическую и составляет 
около 60 % от общего объема времени, отводимого 
на обучение. В организациях ВПО доля теорети-
ческого обучения превышает практическую под-
готовку и равна 80 % в общем объеме учебного 
времени. 

Отбор и структурирование содержания обра-
зования для ускоренного обучения выпускников 
средних аграрных образовательных организаций 
проводились с учетом выше приведенных данных, 
а также в соответствии с дидактическими целями, 
представленными в ФГОС ВО и обобщенными тре-
бованиями квалификационных характеристик [27; 
28]. В первую очередь, созданная для этого экс-
пертная группа (работодатели и педагогические 
работники) выполнила сравнительный анализ 
квалификационных характеристик специалистов 
сельского хозяйства со средним профессиональным 
образованием и высшим образованием, позволив-
ший ей определить требования, предъявляемые 
только к выпускникам сельскохозяйственного вуза. 
Затем были сопоставлены перечень наименований 
и количество учебных дисциплин и их направ-
ленности на подготовку к аграрной деятельности, 
отражающие принципиальные различия программ 
систем СПО и ВПО. После этого выполнялась 
работа по сравнению состава дидактических единиц 
по каждой учебной дисциплине для установления 
дублируемого в сельскохозяйственном вузе учеб-
ного материала. На заключительной стадии был 
проведен сравнительный анализ видов и содержа-
ния практик, а также объемов времени, отводимого 
на прохождение практики в организациях СПО 
аграрного профиля и сельскохозяйственного вуза.

На основе описанных выше сравнительно- 
сопоставительных процедур осуществлена разра-
ботка учебного плана группы ускоренного обуче-
ния, состоящей из выпускников учреждений СПО 
аграрного профиля. Потом на основе скорректи-
рованных рабочих программ, ставших частью 
разработанного учебного плана для ускоренного 
обучения, был разработан учебный материал. 
Проведенная до этого экспертная оценка рабочих 
программ в средних аграрных образовательных 
организациях и сельскохозяйственном вузе пока-
зала, что отдельные учебные темы, раскрывающие 
смысл и значение связанных с аграрным делом 
понятий дублируются. Это позволило исключить 
их повторное изучение в вузе и перенести эти 
темы в раздел «Самостоятельная работа» для ите-
рации. Высвободившееся время было направлено 
на освоение нового понятийного ряда, который 
изучается только в рамках высшего учебного заве-
дения. Таким образом, проведенное сопряжение 
рабочих программ учреждений СПО аграрного 
профиля и сельскохозяйственного вуза позволило 

избежать дублирования учебного материала и кон-
структивно решить проблему преемственности 
среднего и высшего уровней аграрного образования 
в рамках многоуровневой системы непрерывного 
сельскохозяйственного образования.

Как уже отмечалось, помимо средних общеоб-
разовательных школ с агропрофильным уклоном, 
учреждений СПО аграрного направления и сель-
скохозяйственного вуза в многоуровневую систему 
непрерывного сельскохозяйственного образования 
входит организация ДПО, обеспечивающая повы-
шение квалификации и переподготовку аграрных 
кадров. Перед тем как приступать к рассмотрению 
ее специфических задач в системе, важно упомянуть, 
что впервые концепция непрерывного образования 
была представлена на форум ЮНЕСКО (1965 г.) 
крупнейшим теоретиком П. Ленграндом, который 
полагал, что человеку следует создать условия для 
полного развития его способностей на протяжении 
всей жизни. Пристальное внимание к этой концеп-
ции во многих странах мира в 1960-х гг. привело 
к росту сети учебных заведений для взрослого насе-
ления, а число обучающихся взрослых превысило 
число школьников и студентов [29]. Возникновение 
этого всплеска было обусловлено отождествлением 
непрерывного образования с послешкольным 
образованием взрослых.

Сегодня идея непрерывности образования пре-
терпела серьезную трансформацию и уже не сво-
дится только к образованию взрослых. Нам близка 
позиция ряда ученых, трактующих непрерывное 
образование как движение личности по ступеням 
школьного, профессионального (среднего, высшего), 
послевузовского (организации ДПО) и обеспечива-
ющее гармоничный процесс цикличного обновле-
ния личности на каждом из указанных этапов [30]. 
Поэтому мы считаем, что в современных условиях 
дополнительное образование аграрного профиля 
является одним из компонентов многоуровневой 
системы непрерывного сельскохозяйственного 
образования, способствующего личностному и про-
фессиональному развитию специалистов сельского 
хозяйства.

Однако происходящие изменения в АПК, а также 
в нормативно- правовом регулировании обществен-
ных отношений, связанных со сферой аграрного 
образования (подготовка компетентных и иннова-
ционно восприимчивых специалистов) требуют 
разработки и внедрения новых организационно- 
педагогических и управленческих решений в дея-
тельность учреждений ДПО аграрного профиля. 
Речь идет о необходимости изучения инновацион-
ных сельскохозяйственных технологий, которые 
активно внедряются в аграрной сфере в послед-
нее десятилетие и обусловливают  повышенную 
 потребность в высококвалифицированных работ-
никах, способных создавать и выращивать новые 
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сорта сельскохозяйственных растений, осущест-
влять селекцию сельскохозяйственных животных 
для повышения ее продуктивности. 

Например, недавно был выведен отечественный 
сорт масличного льна пищевого назначения ЛМ 
98. Уникальность этого сорта состоит в том, что он 
сохраняет функциональные свой ства льна в про-
цессе хранения и переработки в пищевую и фарма-
цевтическую продукцию. Однако инновационная 
технология выращивания нового сорта льна еще 
не успела вой ти в учебники техникумов и вузов. 
Подобная ситуация сложилась и с изучением техно-
логий органического сельского хозяйства. По мере 
насыщения продовольственного рынка возрастает 
спрос на органическую сельскохозяйственную 
продукцию, а технологии ее производства не нахо-
дят должного отражения в программах среднего 
и высшего сельскохозяйственного образования. Еще 
один пример отставания сельскохозяйственного 
образования от развития аграрных технологий 
связан пищевым производством, обеспечивающим 
сохранность продуктов без применения антибио-
тиков (микроволновая термическая стерилизации 
(MATS) способна обеспечить повышенную стабиль-
ность и безопасность при хранении ряда продуктов, 
включая цельное мясо и морепродукты) [31].

Все это и не только в совокупности обуслов-
ливают необходимость повышения квалификации 
выпускников сельскохозяйственных колледжей 
(техникумов) и вузов в учреждениях ДПО аграрного 
профиля на узкоспециализированных, краткосрочных 
курсах, направленных на изучение инновационных 
сельскохозяйственных технологий. Иными словами, 
в деятельности учреждения ДПО должны находить 
отражение принципы научности, преемственности 
и непрерывности, позволяющие при определении 
содержания обучения, с одной стороны, определять его 
актуальность, с другой – учитывать ранее изученный 
материал, а с третьей – дополнять его новейшими 
компонентами. Для того чтобы эти курсы давали 
полноценную отдачу в учреждениях ДПО аграр-
ного профиля, следует активизировать внедрение 
новых педагогических приемов, средств и методов, 
развивающих личностный потенциал обучающихся, 
способствующий формированию навыков самоорга-
низации, самоуправления и мобильности. 

Таким образом, вхождение учреждения ДПО 
аграрного профиля в многоуровневую систему 
непрерывного сельскохозяйственного образования 
и последующая модернизация его деятельно-
сти обеспечивают поддержание паритета между 
инновационной сельскохозяйственной практикой 
и аграрным образованием.

В заключение перейдем к описанию проце-
дур создания агрообразовательного кластера, 
где на сельскохозяйственном предприятии про-
ходит окончательная  шлифовка  компетенций, 

 необходимых современному специалисту- 
аграрнику [32]. 

Агрообразовательный кластер является много-
мерным и структурно- функциональным образова-
нием, включающим не менее четырех структурных 
модулей. Многомерность кластера обеспечивается 
компонентными характеристиками образователь-
ного процесса (направлениями аграрной подго-
товки; инновационными сельхозпредприятиями, 
имеющими стажировочные площадки; образова-
тельными технологиями; научно- методическим 
обеспечением). 

Структура агрообразовательного кластера, кроме 
компонентов, отражает функциональные связи 
между ними. Функциональность связей обуслов-
лена интересами и потребностями социальных 
партнеров – участников агрообразовательного 
кластера [33].

Модуль I включает направления профессио-
нальной подготовки, реализуемые аграрной обра-
зовательной организацией, которые закреплены 
в договорах с сельхозпредприятиями. В этом модуле 
выявляются потребности аграрной образовательной 
организации (АОО) и социальных партнеров АОО. 
Аграрная образовательная организация при этом 
уточняет требования работодателя (кластерного 
партнера) к уровню профессиональной подго-
товки выпускника по обозначенным в договоре 
направлениям подготовки, а работодатель фор-
мирует представление об условиях подготовки 
специалистов в АОО.

Модуль II содержит перечень сельскохозяй-
ственных предприятий, входящих в агрообразо-
вательный кластер и создающих либо готовых 
создавать стажировочные площадки. Создание 
стажировочных площадок на базе сельскохозяй-
ственной организации является приоритетной 
потребностью для аграрной образовательной орга-
низации во взаимодействии с партнерами по кла-
стеру, причем такой стажировочной площадки, 
на которой не только демонстрируют достижения 
предприятия, но и уделяют особое внимание фор-
мированию практического опыта инновационной 
деятельности. Приоритетом для работодателя 
в данном контексте является повышение качества 
профессиональной подготовки выпускника АОО, 
выразившего готовность прийти после окончания 
обучения на работу в сельхозпредприятие.

Модуль III определяет нормативное обеспечение 
профессиональной подготовки сельхозспециалистов 
внутри агрообразовательного кластера. В качестве 
основных нормативных документов, устанав-
ливающих деятельность агрообразовательного 
кластера, создаются «Положение об агрообразова-
тельном кластере», «Глоссарий агрообразователь-
ного кластера», «Положение о внутрикластерном 
взаимодействии», «Положение о стажировочной 
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площадке», «Концепция агрообразовательного 
кластера», «Дорожная карта функционирования 
агрообразовательного кластера», «Программа 
развития агрообразовательного кластера» и др.

Модуль IV включает функционал межведом-
ственного взаимодействия социальных партнеров 
внутри кластера (структурных звеньев многоуровне-
вой системы непрерывного сельскохозяйственного 
образования (общеобразовательной агропропро-
фильной школы, среднего профессионального 
образовательного учреждения аграрного профиля, 
сельскохозяйственного вуза, учреждения повы-
шения квалификации и переподготовки аграрных 
кадров), сельхозпредприятия и администрации тер-
риториального образования. Функции учреждений 
аграрного образования, сельхозпредприятия и тер-
риториальной администрации могут пересекаться, 
но должны отражать специфику добровольности, 
равенства и равноправия всех субъектов агрообра-
зовательного кластера, сформулированную в нор-
мативных документах, протоколах согласований 
и договорах полномочий. 

Кратко функции компонентов системы непре-
рывного сельскохозяйственного образования можно 
определить следующим образом: организационная, 
образовательная, координационная, прогности-
ческая, профессиональная, программирующая; 
функции сельскохозяйственного предприятия: орга-
низационная, образовательная, прогностическая, 
профессиональная, обеспечивающая. А к функци-
оналу администрации территории следует отнести 
следующие функции: управленческую, распоря-
дительную, координационную, исполнительскую.

Подобная дифференциация функций в рамках 
агрообразовательного кластера достаточно условна, 
но при этом модуль IV является ключевым в орга-
низации межведомственного внутрикластерного 
взаимодействия.

В ходе исследования на основании широкого 
анализа определено, что при обучении в усло-
виях агрообразовательного кластера необходимо 
использовать следующие дидактические подходы:

– опережающий подход, обеспечивающий сдвиг 
при отборе содержания профессионального обу-
чения в пользу личностно- ориентированного под-
хода, поскольку результатом его осуществления 
становятся не только компетенции, умения, знания, 
но и метапрофессиональные качества (универсаль-
ность, креативность, самостоятельность, умение 
работать в команде, мобильность и др.), а также 
профессионально значимые черты личности работ-
ника (коммуникативность, целеустремленность, 
ответственность, дальновидность и др.);

– деятельностный подход, требующий фор-
мирования содержания общепрофессиональ-
ных дисциплин, междисциплинарных курсов 
и  производственного обучения на основе изучения 

профессиональной деятельности аграрных рабочих 
и служащих, предполагающий отбор и системати-
зацию учебного материала по конкретным видам 
деятельности в соответствии с динамичными 
целями инновационного развития сельскохозяй-
ственной отрасли;

– интегральный подход, предусматривающий 
взаимодействие аграрной образовательной орга-
низации и инновационного сельхозпредприятия 
на основе разработанной в рамках исследования 
документации;

– компетентностный и модульный подходы, 
организующие формирование конкретных ком-
петенций в пределах отдельного модуля и обеспе-
чивающие комплексное освоение умений, знаний 
и практического опыта для выполнения конкретной 
трудовой функции, отражающей требования рынка 
сельскохозяйственного труда;

– воспитательный подход, формирующий опыт 
мотивационно- ценностного отношения к деятельности.

По мере увеличения объема новых профессио-
нальных знаний, снижения возможности прогнози-
ровать будущее, увеличения числа непредвиденных 
ситуаций, глобального изменения климатических 
условий, ускоренного появления новых технологий 
невозможно подготовить обучающихся ко всему, что 
их ждет в будущей сельскохозяйственной деятельно-
сти. Для того чтобы быть востребованным на рынке 
сельскохозяйственного труда, будущему агроспеци-
алисту необходимо быть готовым к повышению 
квалификации и переобучению на протяжении всей 
жизни. В связи с этим важно, чтобы образование стало 
неотъемлемой частью жизни еще на этапе обучения 
в аграрной образовательной организации [34]. Именно 
в этом мы видим смысл опережающего обучения: 
в развитии у обучающихся навыков самоуправления, 
самоорганизации и мобильности. 

Наряду с этим в проведенном исследовании 
были установлены и наиболее эффективные формы 
обучения. Соответствующей целевой установке 
агрообразовательного кластера была признана 
сетевая форма обучения, позволяющая при реа-
лизации программ профессионального обучения 
использовать ресурсы других организаций, входя-
щих в агрообразовательный кластер, в частности 
потенциал сельскохозяйственных предприятий 
в области практической подготовки обучающихся.

Специфика агрообразовательного кластера побудила 
нас к широкому применению электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий, 
поскольку организации, входящие в агрообразователь-
ный кластер, территориально разобщены, а указанные 
технологии обеспечивают качественное обучение при 
наличии широкополосного интернета независимо 
от местоположения обучающих и обучающихся. 

Проведенная до начала создания агрообра-
зовательного кластера и после апробации его 
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деятельности диагностика личностной мотивации 
обучающихся к успеху по методике Т. Элерса 
показала, что развитие уровней самоуправления 
и самоорганизации в среднем на всех ступенях 
многоуровневой системы непрерывного аграрного 
образования наблюдалось у 48 % обучающихся, 
незначительное повышения уровня – у 12 % обуча-
ющихся, а у 38 % обучающихся он остался на пер-
воначальном уровне [35]. Полученные результаты 
подтверждают эффективность созданной нами 
многоуровневой системы непрерывного сель-
скохозяйственного образования, действующей 
в условиях агрообразовательного кластера.

Выводы. Любой образовательный подход ори-
ентируется в своих методах, принципах на соот-
ветствие требованиям той или иной парадигмы. 
Проведенное нами исследование учитывает совре-
менные аспекты развивающейся парадигмы непре-
рывного образования и убедительно демонстрирует, 
что создание многоуровневой системы непрерыв-
ного сельскохозяйственного образования, функ-
ционирующей в условиях агрообразовательного 
кластера, не только дает благоприятные предпо-
сылки для осуществления горизонтальной преем-
ственности (междисциплинарные связи на уровне 
одной аграрной образовательной организации), 
но и способствует реализации вертикальной преем-
ственности (установлению связей между учебным 
материалом одноименных дисциплин, изучаемым 
на разных ступенях аграрного образования).

Проведенное исследование подтверждает, 
что в созданной нами многоуровневой системе 
непрерывного сельскохозяйственного образования, 

 функционирующей в условиях агрообразователь-
ного кластера:

– вхождение в изучаемое содержание самого 
процесса, опыт их приобретения и практического 
применения существенно обогащает личностный 
потенциал обучающихся, что позволяют им впо-
следствии уверенно действовать в ситуациях нео-
пределенности и инновационных преобразований, 
свой ственных современному сельскохозяйствен-
ному производству;

– наполнение основной профессиональной 
образовательной программы вариативным содержа-
нием, внедрение индивидуальных учебных планов 
и последовательная ориентация на личностное раз-
витие обучающихся дают возможность добиваться 
качественно нового уровня в профессиональной 
подготовке специалистов сельского хозяйства;

– выполнение организационно- педагогических 
требований, обеспечивающих профессиональное 
самоопределение обучающихся; непрерывность; 
формирование горизонтальных связей взаимо-
действия, основанных на добровольности и рав-
ноправии всех субъектов агрообразовательного 
кластера; приобретение практического опыта 
по избранной специальности на инновацион-
ном сельхозпредприятии; совершенствование 
научно- методической подготовки педагогических 
работников, основанной на сетевом взаимодей-
ствии образовательных организаций, входящих 
в созданную систему, гарантируют подготовку 
высококвалифицированных специалистов сельского 
хозяйства, восприимчивых к инновациям.
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