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Ключевым элементом инфраструктуры сельского хозяйства выступает 

аграрное образование, поскольку обеспечивает высококвалифицированными 

кадрами потребность в трудовых ресурсах. От его качества зависит настоящее и 

будущее агропромышленного комплекса отдельного региона, а также уровень 

продовольственной безопасности страны [11-16]. 

Национальный проект «Развитие АПК» в России предполагает 

разработку и внедрение во все отрасли агропромышленного комплекса 

инновационных технологий производства продукции, что, закономерно, 

повышает требования к выпускникам аграрных вузов. Молодые специалисты 

должны овладеть спектром профессиональных компетенций, стремиться к 

непрерывному улучшению и актуализации знаний, навыков. В связи с этим 

необходимо осуществление непрерывного аграрного образования на основе 

интеграции образовательных организаций всех уровней и направлений 

деятельности [1-8]. 

В современной литературе существуют несколько подходов к 

определению понятия «непрерывное образование», рассмотрим некоторые из 

них. По мнению А.В. Даринского, Ю.Н. Кулюткина, Т.В. Меркуловой, Е.И. 

Огарева и др., непрерывное образование представляет  собой систему 

образовательных организаций, которые обеспечивают организационное и 

содержательное единство и взаимосвязь всех звеньев, согласованно решают 

воспитательные задачи и осуществляют всестороннюю подготовку человека. 

Как важный социально-педагогический принцип построения образования, 

позволяющий личности получать образование в различных образовательных 

организациях на протяжении всей жизни, выступает непрерывное образование 

в работах исследователей Л.И. Анцыферовой, Е.Н. Жильцова, Н.К. Гончарова, 

Н.Н. Оттенберга. Несколько другую трактовку непрерывному образованию 

дают Б.С. Гершунский и О.А. Городецкая, которые считают его совокупностью 

форм и средств приобретения углубления и расширения общего образования, 

социальной зрелости и профессиональной компетентности, воспитания 

эстетического отношения к действительности, обогащение культуры людей в 



 

сети государственных, общественных и других учебных заведений в процессе 

самообразования [15]. В целом можно сказать, что непрерывное образование – 

сложная система, реализуемая как на уровне индивидуальности, так и 

образовательной системы и целого социума, а содержание ориентируется на 

опережающее развитие общества, профессиональных компетенций, 

личностных навыков и качеств [10]. 

Ведущими принципами непрерывного аграрного образования являются: 

– многоуровневность, предполагающий наличие многих ступеней 

профессионального аграрного образования и позволяющий воспитывать 

специалистов разного уровня квалификации; 

– непрерывность, который обеспечивает преемственность в содержании, 

технология и методах реализации аграрного образования; 

– интегративность, заключающийся в создании предпосылок для 

согласованной образовательной политики в системе непрерывного аграрного 

образования; 

– преемственность обеспечивает последовательное освоение 

обучающимися всех ступеней образования с учетом постепенного усложнения 

знаний;  

– вариативность предоставляет обучающимся право выбора 

информационных ресурсов, видов активности, участников совместной 

деятельности, методов исследований, оценочных материалов; 

– системность, позволяющий формировать целостное представление о 

структуре аграрного образования, его содержании и его месте в общей 

образовательной системе. 

Реализация данных принципов в аграрном образовании позволит 

интенсифицировать образовательный процесс, сделать его более 

содержательным и плодотворным.  

Образование совместно с наукой выступают ключевыми факторами 

повышения конкурентоспособности отечественного агропрома. Именно 

образование является начальным этапом формирования молодого ученого, 



 

создавая богатый запас знаний, вырабатывая практические навыки и 

устойчивую мотивацию к проведению исследований. Научно-

исследовательская работа должна стать логическим дополнением 

образовательного процесса и способствовать овладению обучающимися 

методами научного познания, развитию творческих способностей, 

самостоятельного решения научно-практических задач. При этом современным 

педагогам необходимо использовать в качестве примеров достижения науки 

результаты собственных экспериментов, обосновывать их значимость для 

сельского хозяйства, промышленности и повседневной  жизни. Научно-

исследовательская деятельность обучающихся выполняет следующие функции: 

– образовательную, заключающаяся в освоении научно-теоретического 

материала, методов научного познания; 

– мотивационную, реализуемую через формирование исследовательских 

компетенций и устойчивой мотивации у научному поиску; 

– воспитывающую, направленную на воспитание научного 

мировоззрения, ответственности, целеустремленности; 

– развивающую, способствующую развитию творческих способностей, 

критического мышления, умений решать нестандартные задачи. 

Такие школьные предметы, как биология, химия, физика, география, 

ОБЖ, обладают значительным потенциалом в организации научно-

исследовательской работы с обучающимися и использовании научных данных 

в образовательном процессе. В ходе рассмотрения вопросов систематики 

растений в курсе биологии 6 класса учитель имеет возможность использовать 

научные сведения о семечковых культурах (рябине, яблоне, груше, хеномелесе, 

ирге боярышнике, шиповнике), которые помогут сформировать у обучающихся 

комплекс компетенций и более полно раскрыть содержание темы о строении 

цветка, плода, способах размножения и многообразии растений. Кроме того, 

семечковые культуры могут выступать объектом изучения в курсе биологии 8 

классе, где рассматриваются основные понятия о рациональном питании, роли 

витаминов и минеральных веществ для здоровья человека. Научные данные о 



 

семечковых культурах можно использовать и в курсе общей биологии в 

старших классах, где рассматриваются вопросы генетики и селекции 

культурных растений. Обучающимся будут интересны новые сорта плодовых 

культур, их биологические особенности и полезные для организма свойства. 

Помимо биологии, семечковые культуры могут выступать объектом изучения 

на уроках ОБЖ. Например, в 6 классе при рассмотрении съедобных растений, 

употребляемых в пищу в условиях автономного пребывания в природной среде, 

а также при изучении лекарственных свойств дикорастущих семечковых 

культур. Повысить познавательный интерес и расширить их кругозор 

обучающихся возможно, включив в содержание лекции по ОБЖ модуля 

«Основы комплексной безопасности» научной информации о ценности 

семечковых культур для обеспечения продовольственной безопасности нашей 

страны. Ознакомиться с химическим составом плодов семечковых культур, их 

питательной ценностью целесообразно на уроках ОБЖ модуля «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» в старших классах [9]. 

Высшая школа также позволяет использовать семечковые культуры в 

качестве объекта изучения в систематике растений. Так, в ходе их рассмотрения 

можно составлять сравнительные характеристики семечковых культур, 

выявлять особенности течения их физиологических процессов, оценивать 

качество и пищевую ценность каждой культуры, заниматься сортоизучением. 

Полученные данные позволят актуализировать сообщаемую информацию и 

сформируют мотивацию к получению новых знаний.  

Непрерывность аграрного образования продолжается и в повседневной 

жизни. Занимаясь сельскохозяйственными работами на собственных 

приусадебных участках, мы совершенствует знания, полученные в 

образовательных организациях, отрабатываем умения и накапливаем уже 

собственный опыт в ведении домашнего сельского хозяйства. 

Итак, использование семечковых культур как объекта изучения позволят 

обучающимся овладеть комплексом научно-исследовательских компетенций, 



 

реализовать взаимосвязь теории и практики, науки и сельскохозяйственного 

производства. 
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