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Аннотация. В статье представлен анализ современных особенностей отбора 

и реализации компетенций в процессе непрерывного профессионального обуче-

ния кадров в агроинженерном вузе, а также определены ключевые подходы к 

формированию профессиональных компетенций и совершенствованию образо-

вательного процесса, которые позволят выпускникам эффективно адаптиро-

ваться к требованиям рынка труда и качественно решать актуальные задачи 

агро-производственной сферы. 
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Abstract. The article presents an analysis of modern features of the selection and im-

plementation of competencies in the process of continuous professional training at an 

agroengineering university, and identifies key approaches to the formation of profes-

sional competencies and the improvement of the educational process that will allow 

graduates to effectively adapt to the demands of the labor market and efficiently solve 

current problems in the agro-industrial sector. 
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В условиях необходимости стремительного развития агропро-

мышленного комплекса (далее АПК) и внедрения инновационных тех-

нологий в сельское хозяйство возрастает потребность и в высококва-

лифицированных кадрах, способных эффективно решать задачи совре-

менного агропроизводства. Особую роль в этом процессе играют агро-
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инженерные вузы, которые должны не только обеспечивать фундамен-

тальную подготовку студентов, но и формировать у них актуальные 

компетенции, отвечающие требованиям рынка труда. 

Целью данной работы является анализ современных особенно-

стей отбора и реализации компетенций в процессе непрерывного про-

фессионального обучения кадров в агроинженерном вузе. В условиях 

почти «моментального» развития технологий и изменений в аграрном 

секторе важно определить ключевые подходы к формированию акту-

альных профессиональных компетенций, которые позволят выпускни-

кам эффективно адаптироваться к требованиям инноваций в эконо-

мике в целом. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью неко-

торой модернизации образовательных программ в агроинженерных 

вузах в соответствии с приоритетными трендами. Сельское хозяйство 

становится все более технологичным, что требует от специалистов 

(как настоящих, так и будущих) не только глубоких знаний в области 

агроинженерии, но и навыков работы реального сектора экономики. 

Трендовые навыки, по нашему мнению, это взаимодействие с цифро-

выми технологиями, управление проектами и адаптация к постоянно 

изменяющимся условиям функционирования экономики. Обязатель-

ное условие их реализации заключается в том, что подготовка кадров 

осуществляется непрерывно и базируется на компетентностном под-

ходе, что становится ключевым фактором успеха в подготовке конку-

рентоспособных специалистов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

предложен как комплексный подход при изучении приоритетных 

трендов, которые позволяют подобрать и реализовать рекомендации 

по формированию актуальных компетенций у студентов агроинженер-

ных вузов, одновременно с учётом интеграции теоретических знаний, 

практических навыков и инновационных образовательных техноло-

гий, так и минимальный набор компетенций, сформированный по тре-

бованиям реального сектора экономики. 

Автором были проанализированы приоритетные тенденции в аг-

роинженерном образовании, которые позволяют сформировать компе-

тенции, адаптированные к условиям непрерывной подготовки кадров. 

Также предложена модель непрерывной подготовки кадров, которая 

включает этапы довузовской подготовки, основного обучения, повы-

шения квалификации и переподготовки. Особое внимание уделено ис-

пользованию дистанционных технологий, созданию учебно-опытных 
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подразделений и внедрению инновационного оборудования в образо-

вательный процесс. 

Предложенная модель интеграции теоретико-прикладного обуче-

ния, индивидуализации образовательного процесса и практико-ориен-

тированной подготовки, делает возможным повышение качества ре-

альной подготовки специалистов для АПК. Выработанные рекоменда-

ции направлены на совершенствование качества кадрового потенциала 

в агропромышленной отрасли и решение насущных проблем профес-

сиональной адаптации выпускников. 

Современные особенности подбора и реализации компетен-

ций. 

На проведенной в январе 2025 года стратегической сессии «Со-

временные вызовы аграрного образования и науки» Министр сельского 

хозяйства Российской Федерации Оксана Николаевна Лут озвучила 

впечатляющие цифры: «Сейчас в 45 подведомственных вузах по про-

граммам высшего и среднего профессионального образования обуча-

ются почти 280 тысяч студентов. Ожидается, что по итогам текущего 

года в 63 регионах будут работать почти 600 агротехнологических 

классов, а к 2030 году их число достигнет 18 тысяч. С учётом нацио-

нальных целей по увеличению объёма производства продукции АПК 

на 25 % и экспорта – на 50 % комплексный подход к обеспечению 

предприятий высококвалифицированными кадрами является без-

условным приоритетом» [9]. 

Приоритетные направления развития агропромышленного ком-

плекса [4] требуют от высших учебных заведений, готовящих специа-

листов для данной отрасли, пересмотра подходов к формированию 

профессиональных компетенций, которые должны отвечать актуаль-

ным трендам и реализоваться в рамках концепции «АГРОКЛАСС – 

КОЛЛЕДЖ – ВУЗ – СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ». Непрерывная подго-

товка кадров в рамках данной концепции предполагает не только пе-

редачу знаний, но и развитие у студентов способности применять их 

на практике, адаптироваться к быстро меняющимся условиям произ-

водства и технологиям [2]. Способность будущего специалиста про-

фессионально и на высоком современном уровне решать поставлен-

ные задачи, это и есть компетенция, которая обычно приобретается во 

время обучения. В системе новейших общественно-экономических от-

ношений компетенции взаимодополняют друг друга и, вместе с этим, 

являются стержневой характеристикой будущего специалиста. 
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Одной из важнейших особенностей современного образователь-

ного процесса является смещение акцентов с теоретической подго-

товки на теоретико-прикладную, профессионально ориентированную 

модель непрерывного обучения [5, с. 119-126]. Это особенно акту-

ально для инженерных дисциплин (например, таких как механика, 

компьютерное проектирование, детали механизмов и машин, тракторы 

и автомобили, сельскохозяйственные машины и т.п.), где студенты 

должны не только понимать фундаментальные принципы, но и уметь 

применять их в условиях реального производства [6, с. 101-104]. Внед-

рение практико-ориентированных методов обучения позволяет сокра-

тить разрыв между теоретическими знаниями и их практическим при-

менением, что способствует формированию у студентов профессио-

нальных компетенций, востребованных на рынке труда [1, 10]. 

Важным инструментом в реализации компетенций в рамках во-

площения в жизнь концепции «АГРОКЛАСС – КОЛЛЕДЖ – ВУЗ – 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ» является использование цифровой инфор-

мационно-образовательной среды (далее ЦИОС). Если рассматривать 

доступ к объёмному количеству максимальных источников, которые 

позволяют всегда и на постоянной основе получать неограниченную 

возможность находить необходимую и актуальную информацию, то 

это, безусловно ЦИОС. Она позволяет обучающимся получать более 

широкие знания, очень точную информацию, позволяет снизить за-

траты на покупку учебных пособий и аренду учебных помещений. 

Современные технологии предоставляют широкие возможности 

для интерактивного обучения, включая проведение лекций с аудиови-

зуальным сопровождением, лабораторных работ с мультимедийными 

элементами, а также использование электронных тестовых тренажё-

ров. Такие инструменты не только повышают вовлеченность студен-

тов, но и позволяют моделировать сложные производственные про-

цессы, что особенно важно для агроинженерных специальностей. Ин-

теграция цифровых технологий в образовательный процесс способ-

ствует развитию у студентов навыков работы с современным оборудо-

ванием и программным обеспечением, что является неотъемлемой ча-

стью их профессиональной подготовки. 

Индивидуализация обучения также играет ключевую роль в фор-

мировании компетенций. Учебный процесс должен быть дифференци-

рован с учётом особенностей различных категорий студентов, включая 

их уровень подготовки, специальность и образовательные цели. Это 

позволяет адаптировать содержание учебных курсов и модулей, делая 
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их более гибкими и отвечающими потребностям конкретных обучаю-

щихся. Индивидуальный подход способствует более глубокому усвое-

нию материала и развитию у студентов способности к самостоятель-

ной работе, что также является важным аспектом их профессиональ-

ного роста. 

Практико-ориентированное обучение – важная составляющая не-

прерывного образования в агроинженерных вузах. Практика должна 

быть встроена в процесс обучения с самого начала, чтобы студенты 

могли с первых курсов знакомиться с реальными условиями своей бу-

дущей профессии, моделировать производственные ситуации и разви-

вать необходимые навыки для успешной карьеры. Учебная практика 

становится связующим звеном между теорией и практикой, что спо-

собствует более эффективному формированию профессиональных 

компетенций [8]. Сотрудничество с организациями, предоставляю-

щими базы для практического обучения, также играет значительную 

роль [3, с. 224-226; 7]. Такое взаимодействие позволяет привлекать к 

учебному процессу высококвалифицированных специалистов, кото-

рые могут поделиться своим опытом и знаниями с обучающимися. 

Кроме того, взаимодействие вуза и предприятий способствует выра-

ботке общих требований к компетентности выпускников, что облег-

чает их профессиональную адаптацию и трудоустройство. Сотрудни-

чество позволяет вузу оперативно реагировать на изменения в отрасли 

и корректировать образовательные программы в соответствии с акту-

альными потребностями рынка труда. 

По мнению автора, для работы на производстве, минимальный 

набор компетенций (представлен на рисунке 1) должен соответство-

вать требованиям реального сектора АПК. Они формируются через 

развитие общих и профессиональных компетенций в течение всего 

срока прохождения обучения в курсе ЦИОС.  

Проведенное исследование показало, что эффективная подго-

товка кадров для АПК возможна только при условии интеграции обра-

зовательного процесса с реальными потребностями отраслей АПК. 

Для этого необходимо увеличить финансирование материально-техни-

ческой базы вузов, внедрить программы повышения квалификации с 

использованием дистанционных технологий, а также создать учебно-

опытные подразделения на базе вузовских земель. 
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Рисунок 1 – Минимальный набор компетенций, сформированный  

по требованиям реального сектора экономики 

 

Важным шагом является разработка региональных программ раз-

вития кадрового потенциала АПК, которые будут способствовать при-

току молодых специалистов в сельскую местность. 

Перспективным направлением является создание инновацион-

ных научно-образовательных центров, оснащенных современной тех-

никой и оборудованием, которые должны быть расположены в вузах 

или в шаговой доступности для обучающихся. Такие центры позволят 

не только улучшить качество подготовки студентов, но и проводить 

научные исследования, направленные на решение актуальных про-

блем всех секторов АПК. 

По мнению автора, для конкурентоспособности будущих специ-

алистов на рынке труда и заинтересованности самих обучаемых в 

учебном процессе, целесообразно и необходимо: 

 поддерживать и развивать предпринимательскую инициативу 

среди студентов; 

 формировать современную, отвечающую приоритетным трен-

дам непрерывной профподготовки, инфраструктуру вузов; 

 проработать вопрос передачи вузам (как б/у, так и современ-

ной) сельскохозяйственной техники и запасных частей;  

Внедрение инновационных подходов в образовательный процесс 

агроинженерных вузов станет важным шагом на пути к модернизации 
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аграрного сектора экономики в рамках реализация концепции ««АГ-

РОКЛАСС – КОЛЛЕДЖ – ВУЗ – СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ». Вопло-

щение предложенных мер позволит повысить уровень подготовки кад-

ров для АПК в России, обеспечить их конкурентоспособность на 

рынке труда и будет способствовать развитию сельского хозяйства в 

целом на актуальном уровне социально-экономического развития 

страны. 

Выводы и перспективы реализации полученных результатов. 

Результаты исследования могут быть использованы для совер-

шенствования непрерывного профессионального образования, «моди-

фикации» образовательных программ в агроинженерных вузах в рам-

ках реализации концепции ««АГРОКЛАСС – КОЛЛЕДЖ – ВУЗ – 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ», а также для разработки новых подходов 

к формированию профессиональных компетенций у студентов при 

обязательной отраслевой специализации и кооперации подведом-

ственных вузов. Перспективным направлением является дальнейшее 

развитие ЦИОС, включая создание виртуальных лабораторий и симу-

ляторов, которые позволят студентам отрабатывать навыки в усло-

виях, максимально приближенных к реальным. Кроме того, важно про-

должать развивать сотрудничество с предприятиями для привлечения 

их к целевым договорам, что будет способствовать повышению каче-

ства подготовки кадров по особенно востребованным профессиям 

АПК и конкурентоспособности будущих специалистов на рынке 

труда. 
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