
60  ВЕСТНИК ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. ГОРЯЧКИНА», 2019, № 6 (94)

THEORY AND METHODOLOGY 
OF PROFESSIONAL EDUCATION

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ / 
THEORY AND METHODOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL   PAPER
УДК 37.022:378.4
DOI: 10.34677/1728-7936-2019-6-60-65

МЕТОДОЛОГИЯ ВЫСШЕГО АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД

КУБРУШКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ, чл.- корр. РАО, докт. пед. наук, профессор
E-mail: pkubrushko@mail.ru

НАЗАРОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, канд. пед. наук, доцент
E-mail: nazarova@inbox.ru
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 127550, Российская Федерация, 
г. Москва, Тимирязевская ул., 49

Авторы проводят анализ современного состояния и перспектив развития аграрной сферы, рассматривают роль 
высшего аграрного образования в инновационном развитии агропромышленного комплекса, обосновывают необходимость 
совершенствования теории и практики высшего аграрного образования, в том числе исследования его методологических 
основ. Целью исследования выступает обоснование возможностей применения полипарадигмального подхода как основы 
методологии современного высшего аграрного образования. Показан процесс трансформации образовательной парадигмы 
в системе профессионального образования в последние десятилетия; рассмотрена сущность когнитивной, технократической, 
гуманистической образовательных парадигм; показаны возможности их сочетания в рамках полипарадигмального подхода 
к обоснованию теории и практики высшего аграрного образования; раскрыта целесообразность применения в рамках 
полипарадигмального подхода идей системного, синергетического, личностно ориентированного, компетентностного, 
проектно-целевого подходов. Реализация полипарадигмального подхода при разработке педагогических систем в высшем 
аграрном образовании создаёт возможности для удовлетворения требований современного общества к подготовке 
специалистов качественно нового типа: высококвалифицированных, компетентных, конкурентоспособных, культурных, 
инициативных, креативных, предприимчивых, коммуникабельных, способных и готовых качественно выполнять свои 
профессиональные функции, социально мобильных, легко адаптирующихся к изменениям и быстро осваивающих новую 
технику и технологии современного наукоёмкого аграрного производства.

Ключевые слова: методология, методология образования, аграрное образование, образовательная парадигма, 
технократическая образовательная парадигма, гуманистическая образовательная парадигма, полипарадигмальный 
подход, цифровизация образования.

Формат цитирования: Кубрушко П.Ф., Назарова Л.И. Методология высшего аграрного образования: 
полипарадигмальный подход // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2019. № 6(94). С. 60-65. DOI: 
10.34677/1728-7936-2019-6-60-65.

METHODOLOGY OF HIGHER AGRICULTURAL EDUCATION: 
POLYPARADIGMAL APPROACH

PETR F. KUBRUSHKO, Corresponding Member of the Russian Academy of Education, DSc (Ed), Professor
E-mail: pkubrushko@mail.ru

LIUDMILA I. NAZAROVA, PhD (Ed), Associate Professor
E-mail: nazarova@inbox.ru
Russian Timiryazev State Agrarian University; 127550, Russian Federation, Moscow, Timiryazevskaya str., 49
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Введение. В условиях усиливающейся глобализации 
возрастает роль аграрного сектора экономики в обеспече-
нии продовольственной безопасности нашей страны. Од-
нако проблем в развитии сельских территорий с каждым 
годом становится всё больше: углубляется информацион-
ный и инновационный разрыв между городской и сель-
ской местностью, что ведёт к росту миграционного оттока 
сельского населения, к утрате освоенности сельских тер-
риторий [1]. Недостаточное информационное, научное, 
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 
(АПК) сдерживает развитие аграрного сектора экономи-
ки. Одним из ключевых условий решения этих проблем 
является опережающее развитие АПК, благодаря которо-
му аграрная сфера станет более востребованной на рын-
ке труда. Особая роль здесь отводится системе высшего 
аграрного образования, которая могла бы эффективно 
функционировать в условиях постиндустриального обще-
ства и экономики знаний. Сверхзадачей аграрного образо-
вания становится подготовка высококвалифицированных 
кадров, способных и готовых осуществлять инновацион-
ную профессиональную деятельность в сфере АПК.

На уровне государственной образовательной полити-
ки, в частности в области высшего образования, в каче-
стве приоритетных направлений выделяются следующие: 
развитие сектора исследований и разработок в универ-
ситетах, усиление кооперации вузов с передовыми ком-
паниями реального сектора экономики и научными ор-
ганизациями, расширение международной интеграции 
российских вузов как в сфере образовательных программ, 
так и в сфере исследований и разработок, усиление ака-
демической мобильности и развитие сетевой организации 
образовательных и исследовательских программ.

Реальное же состояние дел в системе высшего аграр-
ного образования пока ещё оставляет желать лучшего: 
нуждается в обновлении содержание многих направлений 
подготовки (особенно на уровне магистратуры [2]), тре-
буется кардинальное переоснащение материально-техни-
ческой базы с учётом специфики аграрного образования 
(в структуре имущественного комплекса аграрных ву-
зов находятся земельные участки, опытные поля, учеб-
но-опытные хозяйства, ветеринарные клиники, лаборато-
рии семеноводства, виварии для содержания животных, 
лаборатории таксидермии и другие специфичные подраз-
деления, непосредственно задействованные в учебном 

процессе; кафедры аграрных вузов имеют свои филиалы, 
расположенные на сельскохозяйственных предприятиях, 
предприятиях переработки сельскохозяйственной продук-
ции, леспромхозах и др.), опережающее внедрение высо-
ких технологий в образовательный процесс подготовки 
специалистов-аграриев, совершенствование системы ак-
кредитации и многое другое [3].

Значимость решения проблем высшего аграрного об-
разования обусловливает необходимость комплексных 
исследований возможностей его развития в сложившихся 
социально-экономических условиях. В связи с этим высо-
кую актуальность приобретают вопросы совершенствова-
ния теории и практики высшего аграрного образования, 
в том числе исследования его методологических основ.

Цель исследования – обосновать возможности при-
менения полипарадигмального подхода как основы мето-
дологии современного высшего аграрного образования.

Методы исследования: анализ и обобщение науч-
но-педагогической литературы по методологии профес-
сионального образования, специфике высшего аграрного 
образования, тенденциям развития профессионального 
образования в условиях цифровизации.

Исследование осуществлялось на базе Центра инже-
нерной педагогики при кафедре педагогики и психологии 
профессионального образования ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный университет – МСХА имени 
К.А. Тимирязева» (Центр аккредитован Международным 
обществом по инженерной педагогике IGIP).

Результаты и обсуждение. В педагогической науке 
достаточно давно и широко используется понятие «мето-
дология», однако оно всё ещё не получило однозначной 
трактовки. Так, В.В. Краевский и В.М. Полонский подраз-
деляют методологию на два типа: 1) дескриптивную (опи-
сательную) – о структуре научного знания, закономерно-
стях научного познания и т.д.; 2) нормативную (прескрип-
тивную) – направленную непосредственно на регуляцию 
деятельности и представляющую собой рекомендации 
и правила осуществления научной деятельности [4]. Од-
нако, по мнению А.М. Новикова и Д.А. Новикова, здесь 
целесообразно говорить о двух разных функциях (опи-
сательной и нормативной) одного учения – методологии. 
Они отмечают тот факт, что методология науки, научной 
деятельности, научного исследования в принципе ни-
чем не отличается от любой человеческой деятельности, 
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исходя из чего логично определяют методологию как 
учение об организации деятельности. Организация де-
ятельности предполагает её упорядочение в целостную 
систему с чётко определёнными характеристиками (осо-
бенности, принципы, условия, нормы деятельности), ло-
гической структурой (субъект, объект, предмет, формы, 
средства, методы, результат деятельности) и процессом ее 
осуществления, т.е. временной структурой деятельности 
(фазы, стадии, этапы) [5].

Понятие «парадигма» имеет непосредственное отно-
шение к методологии науки. В Философском энциклопе-
дическом словаре приведены два значения понятия «па-
радигма» (греч. paradigma – пример, образец): 1) понятие, 
используемое в античной и средневековой философии для 
характеристики взаимоотношений духовного и реального 
мира; 2) теория (или модель постановки проблем), приня-
тая в качестве образца решения исследовательских задач.

До сравнительно недавних пор, в условиях инду-
стриального общества, в системе профессионального 
образования ведущую роль играла так называемая «зна-
ниево-навыковая», или когнитивная, парадигма, ориен-
тированная на формальное усвоение студентами знаний, 
умений, навыков (ЗУН), чего, как правило, не достаточно 
для качественного выполнения выпускниками професси-
ональных функций. Широко распространившийся в со-
временном профессиональном образовании, в том числе 
аграрном, компетентностный подход не отрицает этой 
классической триады – «знания, умения, навыки», истоки 
которой уходят корнями в глубокое прошлое, в доинду-
стриальное общество (еще Конфуций говорил: «Я слышу 
и забываю, я вижу и запоминаю, я делаю и понимаю»; 
Я.А. Коменский также особое внимание уделял единству 
теории и практики; похожей точки зрения придерживал-
ся и Дж. Дьюи, продвигая свою основную идею «learning 
by doing» и т.д.).

Однако в постиндустриальном обществе производство 
всё в большей мере требует высоких наукоёмких техноло-
гий, для разработки и обслуживания которых необходимы 
высококвалифицированные специалисты [6]. Как спра-
ведливо отмечал А.М. Новиков, «если прежде основную 
роль играли природные ресурсы страны, давая тем или 
иным странам сравнительные преимущества в системе 
мирохозяйственных связей, то ныне на первый план вы-
двинулся уровень развития людских ресурсов – знание, 
творчество, мастерство, умение в широком смысле слова» 
[7]. Логично предположить, что в ближайшем будущем 
в информационном обществе конкурентоспособными бу-
дут страны, которые будут преумножать именно эти ре-
сурсы.

Развитие новых технологий и создание наукоёмких 
производств, в том числе в аграрной сфере, приводит 
к изменениям в структуре рабочей силы: растёт доля ра-
ботников умственного труда и снижается доля работников 
физического труда. В экономически развитых странах за-
метна тенденция к увеличению числа рабочих с высшим 
образованием, как этого требует современное высокотех-
нологичное производство.

В связи с переходом к постиндустриальному обществу 
стала формироваться технократическая образовательная 
парадигма, которая рассматривается как логическое про-
должение когнитивной парадигмы. Во главу угла ставится 

специалист как носитель профессиональных компетен-
ций, необходимых для общества в целом и отдельного 
работодателя, в частности. Компетентностный подход, 
по своей сути, выражает в первую очередь ценности тех-
нократической парадигмы и – в меньшей степени – гума-
нистической парадигмы. Однако же он позволяет лучше 
технологизировать образовательный процесс, т.е. обеспе-
чить гарантированное достижение воспроизводимых ре-
зультатов образовательного процесса. Особенно важным 
представляется выделение в рамках компетентностного 
подхода универсальных компетенций инновационной де-
ятельности как условия инновационного развития любой 
отрасли:

– способность и готовность к непрерывному образо-
ванию, постоянному совершенствованию, переобучению 
и самообучению, профессиональной мобильности, стрем-
ление к новому;

– способность к критическому мышлению;
– способность и готовность к разумному риску, креа-

тивность и предприимчивость;
– умение работать самостоятельно, готовность к рабо-

те в команде и в высококонкурентной среде и др.
Формирование таких компетенций предполагает адап-

тацию для этих целей не просто отдельных направлений 
социально-экономической политики (в первую очередь 
политики в сфере образования), но и общественной среды 
в целом, создание условий для свободы творчества и са-
мовыражения, поощряющих и вознаграждающих людей, 
обладающих соответствующими компетенциями и дости-
гающих успеха. А в этом уже чётко прослеживаются цен-
ности гуманистической парадигмы.

Гуманистическая образовательная парадигма ориенти-
рована на творческий, конструктивный, субъект-субъект-
ный характер взаимодействия педагога и обучающегося 
как равноправных субъектов образовательного процес-
са [8]. Основным методологическим подходом в рамках 
данной парадигмы является личностно ориентированный 
подход, предполагающий персонализацию обучения, учёт 
индивидуально-психологических особенностей обуча-
ющихся, создание условий для развития и саморазвития 
своих способностей и в целом – для самореализации лич-
ности в её профессиональной деятельности. В условиях 
цифровизации высшего образования эти идеи находят 
всё более широкое воплощение в электронной информа-
ционно-образовательной среде вуза [9], в формировании 
и развитии которой участвует множество специалистов: 
программистов, компьютерных дизайнеров, преподавате-
лей, администраторов, методистов и многих других. Гра-
мотное применение электронных образовательных ресур-
сов помогает, с одной стороны, оптимизировать процесс 
формирования компетенций у обучающихся, а с другой – 
сделать процесс обучения адаптивным, максимально ком-
фортным для обучающегося, позволяет удовлетворить его 
образовательные потребности.

На первый взгляд, технократическая и гуманистиче-
ская образовательные парадигмы выражают диаметраль-
но противоположные ценности (первая ориентирована 
на запросы работодателя, на формирование прагматиче-
ски значимых компетенций, вторая – на интересы лич-
ности, её самоопределение, выбор собственной траекто-
рии развития), однако более глубокий анализ показывает 
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не просто возможность их разумного сочетания, но и не-
обходимость интеграции. В педагогике профессиональ-
ного образования предлагаются различные варианты 
сопряжения технократической и гуманистической обра-
зовательных парадигм, но наиболее обоснованной пред-
ставляется разработанная А.А. Вербицким теория кон-
текстного обучения, т.е. обучения в контексте будущей 
профессиональной деятельности. Согласно этой теории, 
«усвоение содержания обучения осуществляется не пу-
тём простой передачи студенту информации, а в процессе 
его собственной, внутренне мотивированной активно-
сти, направленной на предметы и явления окружающего 
мира» [10].

Специфической особенностью контекстного обучения 
выступает профессионально-деятельностная направлен-
ность образовательного процесса на максимальное при-
ближение учебной деятельности к профессиональной: со-
держание обучения чётко ориентировано на конкретные 
прикладные задачи профессиональной подготовки выпуск-
ника с учётом его познавательных особенностей, мотивов, 
склонностей и других личностных качеств; в целом обра-
зовательный процесс приобретает интегративный характер 
путём реализации связей между различными дисциплина-
ми, учебно-исследовательской и научно-исследовательской 
работой студентов; целенаправленно развиваются твор-
ческие способности, самостоятельность, профессиональ-
но-ценностные ориентации будущего специалиста, мотивы 
профессионально-личностного роста [11].

В любой образовательной парадигме отражаются по-
требности общества, личности, государства, предлагается 
модель образовательной системы, в которой содержатся 
ответы на вопросы о ценностях и целях образования, со-
держании, образовательных технологиях, функциях об-
разовательных организаций, способах взаимодействия 
основных субъектов образования. Учитывая всё усложня-
ющуюся реальность информационного общества, необхо-
димо таким образом трансформировать систему высшего 
аграрного образования, чтобы она, вопреки своей тради-
ционной инерционности и определенному консерватизму, 
могла удовлетворять запросам как общества в целом, так 
и каждой личности, в частности, в условиях стремительно 
изменяющихся научно-технической, социально-экономи-
ческой, культурной и других сфер общества.

В связи с этим представляется целесообразным при-
менение полипарадигмального подхода, направленного 
на формирование у общества «отношения к проектирова-
нию образования как стратегически значимого института 
успешной личностной и профессиональной социализа-
ции, обеспечивающего рост социально-экономических 
ресурсов государства и приводящего через накопление 
человеческого капитала к росту государственного капи-
тала» [12]. В качестве образовательной стратегии рассма-
тривается ориентация на интересы личности, развитие её 
профессиональной компетентности, интеллекта, креатив-
ности и общей культуры.

В рамках полипарадигмального подхода могут найти 
применение основные идеи системного, синергетиче-
ского, личностно ориентированного, компетентностного, 
проектно-целевого и других подходов [13, 14].

Системный подход, применяемый при исследова-
нии сложных объектов, занимает ключевые позиции 

в педагогической науке. С его помощью выявляются вза-
имосвязи между компонентами системы для повышения 
их эффективности. Системный подход основывается 
на принципах целостности, структурности, иерархично-
сти, историзма.

Во многих исследованиях системный подход интегри-
руют с синергетическим, рассматривающим принципы 
и закономерности самоорганизации педагогических си-
стем. К основным принципам педагогической синергети-
ки относят открытость, нелинейность и неравновесность.

Личностно ориентированный подход в образовании 
декларирует признание уникальности, самоценности, ин-
дивидуальности, самобытности каждого обучающегося, 
обладающего неповторимым субъектным опытом.

В связи с тем, что в дидактике профессионального 
образования прочно закрепилось рассмотрение резуль-
татов образовательной деятельности через компетенции, 
при разработке педагогических систем необходимо учи-
тывать требования компетентностного подхода. Данный 
подход послужил методологической основой разработки 
Федеральных государственных образовательных стандар-
тов, ориентированных на удовлетворение потребности 
государства и общества в высококвалифицированных, 
компетентных, социально-мобильных, креативных ка-
драх, способных самостоятельно решать задачи профес-
сионального и личностного развития, планировать свою 
образовательную траекторию в системе непрерывного 
профессионального образования.

В процессе компетентностно-ориентированного обу-
чения познавательная деятельность строится по схеме 
разрешения реальных производственных проблем; препо-
даватель ставит перед обучающимися стратегические за-
дачи, указывает начальные точки поиска необходимой ин-
формации, тем самым развивая самостоятельность и твор-
ческие способности студентов; в лабораторных опытах, 
на практических занятиях, во время производственной 
практики студентам предоставляется возможность само-
стоятельно проводить исследования; обучающиеся стал-
киваются в производственном обучении с новыми, непо-
знанными явлениями, представлениями, идеями; подвер-
гают сомнению принятые представления, идеи, правила.

Важной составляющей полипарадигмального подхода 
становится проектно-целевой подход, предполагающий 
рассмотрение целей, содержания, технологий образова-
ния как проекта инновационной деятельности на интегра-
тивной основе [14]. Реализация такого подхода в системе 
высшего аграрного образования способствует повыше-
нию ее гибкости, адаптивности, развивает различные фор-
мы социального партнёрства университетов с научными 
учреждениями, предприятиями АПК, бизнес-структура-
ми, повышает конкурентоспособность образовательных 
организаций на рынке образовательных у слуг.

Выводы

Реализация полипарадигмального подхода при раз-
работке педагогических систем в высшем аграрном об-
разовании создаёт возможности для удовлетворения тре-
бований современного общества к подготовке специали-
стов качественно нового типа: высококвалифицирован-
ных, компетентных, конкурентоспособных, культурных, 
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инициативных, креативных, предприимчивых, коммуни-
кабельных, способных и готовых качественно выполнять 
свои профессиональные функции, социально мобильных, 
легко адаптирующихся к изменениям и быстро осваива-
ющих новую технику и технологии современного науко-
ёмкого аграрного производства. Подготовка именно таких 
специалистов является одним из важнейших условий раз-
вития аграрной отрасли и обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны.
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Познавательный интерес является неотъемлемой составляющей мотивации активного, творческого, компетентного 
и способного к саморазвитию специалиста. Именно в таких специалистах нуждается в настоящее время агропромышленный 
комплекс. Поэтому развитие познавательного интереса студентов остаётся актуальной задачей современного аграрного 
образования. В статье показано, что курсовое проектирование обладает большим потенциалом для формирования 
познавательного интереса у студентов. При выполнении курсового проекта студенты, решая ряд разнообразных и при этом 
личностно значимых проблем, проявляют познавательную активность и креативность. При организации данного вида 
учебной деятельности следует придерживаться системного подхода и соблюдать следующие условия: темы курсовых 
проектов должны быть интересными и практико-ориентированными, методические рекомендации должны в полной мере 
обеспечить информационную поддержку студента относительно планирования и правильного оформления проекта. В статье 
показана роль тематики курсовых проектов для повышения познавательного интереса студентов. Описаны структура 
и содержание соответствующих методических рекомендаций для студентов. Представлены результаты исследования 
изменения уровня познавательного интереса по трём критериям: регулятивному, содержательно-деятельностному 
и эмоциональному. Эксперимент проводился в три этапа и показал достоверное увеличение познавательного интереса 
у студентов в ходе работы над курсовыми проектами.
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