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Проведён анализ учебных планов по специальности «Механизация сельского хозяйства» за несколько лет, выполнено 
сравнение объёма и структуры содержания образования с аналогичными позициями по направлению подготовки 
«Агроинженерия», профиль – Технические системы в агробизнесе. Выявлено, что при переходе от специалитета 
к бакалавриату объём часов, отводимый на учебные дисциплины, изменился менее чем на 10%, основное сокращение 
образовательной программы произошло за счёт уменьшения объёма производственных практик буквально в три раза. 
Распределение нагрузки между аудиторной и самостоятельной работой изменилось на 10% в сторону увеличения 
самостоятельной работы, с 40% от общего объёма часов, отводимых на учебные занятия, до 50%. В структуре содержания 
образования снизилась доля общеобразовательных дисциплин, в то же время набор дисциплин остался прежним, 
уменьшилось лишь количество часов на их изучение. На основе анализа социально-экономических условий, государственной 
политики, мировых тенденций, Атласа новых профессий составлен прогноз изменений в образовательных программах 
в отрасли «Сельское хозяйство». Основное внимание уделяется цифровизации всех отраслей экономики и глобальной 
информатизации, сохранению экологии, проактивным подходам в обучении, что повлияет на содержание высшего 
аграрного образования. Но вместе с тем останется неизменной база тех дисциплин, которые составляют основу аграрного 
образования. Реализация принципов системности, комплексности, междисциплинарности и других, заложенных 
в начале становления аграрного образования, позволяет и в современных условиях готовить высококвалифицированных, 
продуктивных и востребованных профессионалов для агропромышленного комплекса нашей страны.
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The author has analyzed the curricula in the “Agricultural Mechanization” minor over several years and compared 
the volume and structure of the teaching content are with similar positions in the “Agricultural Engineering” training fi eld with 
a profi le of “Technical systems in agribusiness”. It has been revealed that during the transition from specialist to bachelor training 
programs, the number of hours reserved for academic subjects changed by less than 10%, the main reduction in the training program 
was due to a decrease in the length of production practices in almost three times. The workload distribution between classroom 
and independent activities has changed by 10% towards increased independent work, from 40% of the total volume of hours 
reserved for training sessions to 50%. The share of general subjects in the teaching content structure decreased, at the same time, 
the set of subjects remained the same, but the number of hours to study them decreased. Based on the analysis of socio-economic 
conditions, state policy, world trends, the chart of new professions, the author has forecast changes in agricultural training 
programs. The main attention is paid to digitalization of all sectors of the economy and global informatization, environmental 
conservation, proactive approaches to learning, which will affect the content of higher agricultural education. But at the same 
time, the core of subjects that form the basis of agricultural education will remain unchanged. The implementation of such initially 
fundamental principles of agricultural education as consistency, comprehensiveness, interdisciplinarity and others allows, under 
modern conditions, to prepare highly qualifi ed, productive and sought-after professionals for the agricultural sector of our country.
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Введение. Сельское хозяйство – область народного 
хозяйства, которая будет актуальна всегда. Её основной 
стратегической задачей является обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны, поэтому подготовка спе-
циалистов для сферы сельскохозяйственного производ-
ства должна вестись непрерывно, а её качество должно 
соответствовать самым высоким стандартам [1, 2]. Одна-
ко техника и технологии, применяемые в агропромыш-
ленном комплексе (АПК), постоянно совершенствуются, 
что влечёт за собой и изменения в образовательной про-
грамме.

В настоящий момент кадры для сельского хозяйства 
готовят 54 аграрных вуза, ряд классических вузов (в них 
ведётся обучение по некоторым направлениям подготов-
ки) и более сотни организаций среднего профессиональ-
ного образования.

В системе высшего образования подготовка ведёт-
ся по шести направлениям в бакалавриате (агрохимия 
и агропочвоведение, агрономия, садоводство, агроинже-
нерия, технология производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции и гидромелиорация) и по пяти 
в магистратуре (агрохимия и агропочвоведение, агроно-
мия, садоводство, агроинженерия и гидромелиорация), 
а также подготовка кадров высшей квалификации по двум 
направлениям (сельское хозяйство и технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве).

Рассмотрим, какие изменения происходили в структу-
ре и содержании аграрного образования за последние де-
сятилетия, и выделим ключевые моменты, которые будут 
влиять на образовательную программу в дальнейшем.

Цель исследования – провести анализ структуры со-
держания аграрного образования и составить прогноз из-
менений в образовательных программах сельского хозяй-
ства в соответствии с национальными проектами России, 
тенденциями развития отрасли и запросами общества.

Методы исследования: анализ научно-педагогиче-
ской литературы по проблемам структуры содержания 
профессионального образования, анализ нормативной 
и учебно-программной документации по направлениям 

подготовки отрасли «Сельское хозяйство», прогнозиро-
вание структуры и содержания аграрного образования 
на ближайшую перспективу, сравнение учебно-программ-
ной документации за несколько лет по направлениям под-
готовки отрасли «Сельское хозяйство».

Результаты и обсуждение. После присоединения Рос-
сии к Болонскому процессу в сентябре 2003 года высшее 
образование разделилось на ступени, и вместо привычно-
го специалитета со сроком обучения 5 лет появились бака-
лавриат и магистратура (4 и 2 года соответственно). В свя-
зи с этим встал вопрос об изменении содержания образо-
вания. Возникла необходимость развести два уровня выс-
шего образования, исключить дублирование дисциплин, 
но сделать процесс обучения непрерывным, и в то же 
время как бакалавриат, так и магистратура должны быть 
по отдельности целостными, дающими полный объём 
знаний единицами. Большая часть дисциплин, изучаемых 
в специалитете, перешли в бакалавриат, так как именно 
бакалавриат должен подготовить специалиста, необходи-
мого работодателю для выполнения тех же функций, ко-
торые выполнял выпускник специалитета. Основной за-
дачей, поставленной перед вузовским сообществом, стало 
сохранение качественной подготовки высококвалифици-
рованных профессионалов фактически при сокращении 
срока обучения на год.

Рассмотрим учебные планы нескольких лет и сравним 
образовательные программы до вступления России в Бо-
лонский процесс и после. Для примера возьмём учебные 
планы по специальности «Механизация сельского хозяй-
ства», срок освоения – 5 лет, квалификация по специально-
сти – инженер-механик и по направлению подготовки «Аг-
роинженерия», профиль – Технические системы в агро-
бизнесе, срок освоения – 4 года, квалификация – бакалавр.

Анализ учебных планов 1991 и 1992 гг. по сравнению 
с планом 2018 г. показал, что произошло снижение объёма 
на 2000 часов за счёт вывода из учебной программы таких 
дисциплин, как теория современного социализма, совет-
ское право и пр. К настоящему времени объём часов учеб-
ных занятий практически равен показателям до 1991 года. 
Сводные данные представлены в таблице.
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Ключевые показатели структуры программы подготовки по специальности «Механизация сельского хозяйства» 
и направления подготовки «Агроинженерия» (профиль – Технические системы в агробизнесе)

Key indicators of the training program structure in the “Agricultural Mechanization” major 
and the training fi eld of “Agricultural Engineering” (profi le – Technical Systems in Agribusiness)

Показатели
Indicators

Механизация 
сельского 
хозяйства,

“Agricultural 
Mechanization” 

1988 г.

Механизация 
сельского 
хозяйства,

«Agricultural 
Mechanization» 

1991 г.

Механизация 
сельского 
хозяйства,

«Agricultural 
Mechanization» 

1992 г.

Агроинженерия 
(Технические системы 

в агробизнесе),
«Agricultural Engineering” 
(profi le – Technical Systems 

in Agribusiness), 2018 г.

Число изучаемых дисциплин
Number of subjects studied 37 48 46 42

Объём учебных занятий, ч
Contact hours, h 7776 7471 5286 7020

Число курсовых работ 
и курсовых проектов
Number of term papers 
and course projects

9 10 14 10

Число зачётов и экзаменов
Number of tests and exams 47 + 35 42 + 35 51 + 36 40 + 26

Объём практик, нед.
Period of practical training, weeks
 учебная / academic
 производственная / production

21
27

11
32

10
27

12
10

Можно сделать вывод, что в итоге удалось сохранить 
объём учебных дисциплин. Но изменилась ли структу-
ра содержания образования? Согласно исследованиям 
В.С. Леднёва и П.Ф. Кубрушко, основными компонента-
ми образования являются общее и специальное образова-
ние, а также область их пересечения – политехническое 
образование [3]. Не останавливаясь подробно на функци-
ях, выполняемых каждым из этих компонентов, отметим, 
что именно их совокупность позволяет получить такую 
образовательную программу, в соответствии с которой бу-
дут сформированы все компетенции, необходимые высо-
коквалифицированному профессионалу, чтобы быть вос-
требованным на рынке труда.

С позиции теории структуры содержания образова-
ния были выбраны три учебных плана: по специальности 
«Механизация сельского хозяйства» за 1991 и 1992 годы 
(так как ранее не наблюдалось существенных изменений), 
и по направлению подготовки «Агроинженерия», про-
филь – Технические системы в агробизнесе. Из данных 
таблицы можно увидеть, что число дисциплин за эти три 
года отличается не более чем на 15%. Далее, соотнеся 

каждую дисциплину с типом образования, определили 
процентное соотношение между компонентами (общеоб-
разовательные, политехнические и специальные дисци-
плины). Данные представлены на рисунке 1.

Увеличился объём специальных дисциплин, и в итоге 
немного больше стало отводиться часов на политехниче-
ские дисциплины за счёт снижения объёма общеобразо-
вательных дисциплин (рис. 1). В определённый момент 
в соответствии с государственной политикой было принято 
решение на законодательном уровне об изменении соот-
ношения между аудиторной и самостоятельной работой 
в сторону увеличения времени, отводимого на самостоя-
тельную работу студентов. В итоге произошло сокраще-
ние аудиторной работы на 10% (1991 г. – 4558 ч из 7471 
ч; 2018 г. – 3618,9 ч из 7020 ч), это сокращение было реа-
лизовано за счёт общеобразовательных дисциплин (рис. 2).

Анализ данных показал, что структура содержания 
и объём образовательной программы при переходе от спе-
циалитета к бакалавриату изменились несущественно, ос-
новные изменения произошли в части общеобразователь-
ных дисциплин (рис. 2).

42,8

24,6

32,6 40,2

19,9

39,9
29,2

27,2

43,6

Рис. 1. Распределение объёма учебной нагрузки
Fig. 1. Study workload distribution
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Рис. 2. Распределение аудиторной работы
Fig. 2. Classroom workload distribution

Содержание образования, представляя собой сущност-
ную сторону процесса становления личности, на макро-
уровне детерминируется состоянием развития культуры 
общества и развития самого социального института об-
разования, на микроуровне – закономерностями процесса 
становления личности, в том числе возможностями осво-
ения культуры отдельным человеком [4]. Из этого опре-
деления содержания образования становится ясно, что 
содержание образования на макроуровне не может быть 
неизменным долгое время. Очевидно, что современные 
темпы развития технологий очень высоки, и специалист 
должен быть готовым не только к выполнению конкрет-
ных профессиональных навыков, но и, имея базовые зна-
ния по профессии, уметь быстро адаптироваться к новым 
условиям работы. Современное образование строится 
по принципам проактивного обучения – предоставление 
самой необходимой информации для выполнения кон-
кретных трудовых функций и в целом подготовка специ-
алиста, который сам сможет ориентироваться в постоянно 
изменяющихся производственных ситуациях [5, 6]. Обра-
зовательная программа должна наполняться дисциплина-
ми, которые позволят реализовать проактивный подход.

Схожие принципы применены и при создании Атла-
са новых профессий. Этот проект создан при поддержке 
Агентства стратегических инициатив и Московской шко-
лы управления СКОЛКОВО. В атласе представлен про-
гноз профессий в области сельского хозяйства, которые 
должны появиться на рынке труда: агроном-экономист, 
сельскохозяйственный эколог, оператор автоматизирован-
ной сельхозтехники, сити-фермер, ГМО-агроном, агро-
информатик/агрокибернетик [7]. К каждой профессии 
определены надпрофессиональные навыки, следователь-
но, стоит предположить, что в дальнейшем эти навыки 
перейдут в компетенции, которые, в свою очередь, долж-
ны быть освоены в процессе обучения.

Анализируя ключевые навыки в будущих профессиях 
в области сельского хозяйства, можно заметить, что в каж-
дой присутствует позиция «экологическое мышление». 
Это отражает в целом мировую тенденцию на сохранение 
и восстановление экологии нашей планеты. Следователь-
но, образовательные программы должны будут включать 

в себя дисциплины, не просто раскрывающие общие 
сведения об экологии, а отражающие вопросы влияния 
конкретной отрасли на окружающую среду, меры предот-
вращения или сокращения негативного влияния отрасли 
на планету [8]. В настоящее время в учебном плане есть 
дисциплина «Инженерная экология», однако на неё отво-
дится небольшой объём (2 з.е.). Очевидно, что этого будет 
достаточно для изучения только лишь базовой информа-
ции. С большой долей вероятности можно предположить 
появление в содержании подготовки агроинженеров до-
полнительных дисциплин экологической направленности, 
а также включение тем и разделов, связанных с вопроса-
ми экологии, в содержание специальных дисциплин.

Ещё один ключевой навык – системное мышление – 
раскрывается как умение определять сложные системы 
и работать с ними, в том числе системная инженерия 
[7]. Понятие системы в современном обществе выходит 
на первый план, и в целом принцип системности реали-
зуется во всём процессе обучения, но целенаправленному 
формированию системного технического мышления у бу-
дущих агроинженеров пока ещё уделяется недостаточно 
внимания [9].

Также влияние на содержание образования, безуслов-
но, оказывают Национальные проекты России. Проект 
«Цифровая экономика» затронул все сферы народного хо-
зяйства нашей страны, в том числе и сельское хозяйство. 
Цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества 
влечёт за собой включение в образовательные программы 
дисциплин, ориентированных на цифровую экономику, 
увеличение объёма дисциплин, изучающих информаци-
онные технологии, искусственной интеллект, технологии 
обработки и хранения большого объёма данных. В свя-
зи с этим возникает закономерный вопрос: будет ли до-
статочно 3-5 зачётных единиц в учебном плане, чтобы 
охватить весь необходимый современному специалисту 
материал? Решение этой проблемы видится в интеграции 
содержания различных учебных дисциплин с исполь-
зованием новых цифровых технологий, формировании 
у будущих профессионалов, так называемых soft skills, со-
ставляющих основу их инновационного мышления, соз-
дании целостной информационно-образовательной среды 
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аграрного образования, повышении квалификации про-
фессорско-преподавательского состава и др. [10-12].

Нацпроект «Наука» среди прочих ставит своей целью 
проведение масштабных исследований в области сельско-
го хозяйства, планируется создание агробиопарков, кото-
рые являются совокупностью объектов инфраструктуры, 
земельных участков, административных, производствен-
ных, складских и иных помещений, управляемых специа-
лизированной управляющей компанией, предназначенных 
для первичной, вторичной, глубокой переработки сельско-
хозяйственной продукции, логистики, дистрибуции сырья 
и готовой продукции. Таким образом, должны быть под-
готовлены специалисты-управленцы, которые смогут гра-
мотно руководить этими комплексами, знать специфику 
сельского хозяйства. Возможно появление не только но-
вых дисциплин в учебных планах, но и новых направлений 
подготовки. Так, в современных учебных планах нет дис-
циплин, отражающих вопросы логистики и дистрибуции.

В национальном проекте «Международная коопера-
ция и экспорт» для аграрного сектора определяются зада-
чи по формированию конкурентоспособных несырьевых 
секторов – работ и услуг. Сложно спрогнозировать, как 
именно это отразится на содержании образовательных 
программ, но можно предположить, что для повышения 
качества работ и услуг необходимо увеличить практиче-
скую составляющую образовательного процесса.

Таким образом, реализация принципов системно-
сти, комплексности, междисциплинарности и других, 

заложенных в начале становления аграрного образования, 
позволяет и в современных условиях готовить высококва-
лифицированных, продуктивных и востребованных про-
фессионалов для агропромышленного комплекса нашей 
страны [13].

Выводы

1. При переходе от специалитета к бакалавриату объ-
ём учебных дисциплин в образовательных программах 
по сельскому хозяйству остался практически неизмен-
ным, хотя срок обучения сократился на один год.

2. В основном сокращение объёма произошло за счёт 
производственной практики и государственной итоговой 
аттестации.

3. В незначительной мере изменилась структура образо-
вания – увеличилась доля специальных дисциплин за счёт 
снижения объёма общеобразовательных дисциплин.

4. Набор дисциплин и практик подобран оптимально, 
компетенции, необходимые на данный момент профессио-
налу АПК, в процессе обучения формируются комплексно 
и достаточно полно. Однако образовательные программы 
в сфере АПК нуждаются в дальнейшей модернизации.

5. Современные экономические условия, государ-
ственная политика, технологические прорывы обязывают 
систему высшего аграрного образования постоянно акту-
ализировать содержание образования в соответствии с но-
выми требованиями.
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