
77

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УДК 378.096

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÈ 
ÁÓÄÓÙÈÕ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÓ×ÅÍÈß ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÏÐÎÔÈËß Â ÓÑËÎÂÈßÕ
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÒÐÀÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

В. В. Сериков

Институт стратегии развития образования РАО

Ю. М. Царапкина

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева

Поступила в редакцию 15 декабря 2021 г.
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Введение. Особенности формирования про-
фессионально-педагогической компетентности 
будущих педагогов профессионального обучения 
аграрного профиля в условиях цифровой транс-
формации образования обусловлены, в первую 
очередь, их ментальными качествами, одновре-
менной принадлежностью к группам профес-
сий «человек – природа» и «человек – техника» 
(Е. А. Климов). Риски цифровой трансформации 
образовательной среды связаны с нарушением 
этого баланса «природосообразности» и техноло-
гичности траектории развития личности будущего 
педагога [1]. Педагог профессионального обуче-
ния аграрного профиля должен обладать компе-
тенциями, включающими знания аграрной обла-
сти и последних «цифровых» достижений сель-
скохозяйственного производства (система «умное 
поле», цифровая навигация, цифровое регулиро-

вание внесения удобрения и высев семян с по-
мощью дрона и т.п.); умения работать в сетевом 
режиме; навыки применения цифровых техно-
логий (робототехники, мобильных приложений, 
электронных образовательных ресурсов, личной 
электронной библиотеки, социальных сетей). Все 
эти компетенции ему предстоит применять в каче-
стве преподавателя и наставника в процессе об-
учения будущих студентов сельскохозяйственных 
колледжей.

В настоящем исследовании раскрыты осо-
бенности подготовки педагогов профессиональ-
ного обучения в аграрном вузе, имеющие глубо-
кий исторический аспект, заложенный в прошлом 
веке. Система подготовки педагогов аграрного 
профиля на примере Российского государственно-
го аграрного университета – МСХА имени К. А. Ти-
мирязева зародилась в 1924 году, когда под руко-
водством доктора педагогических наук, академика 
И. А. Каирова была открыта подготовка педагогов 
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профессионального обучения в аграрном вузе. 
В те годы страна остро нуждалась в высококвали-
фицированных рабочих кадрах, обучать которых 
в системе среднего и начального профессиональ-
ного образования было некому. Подготовка ка-
дров для системы начального и среднего профес-
сионального образования изначально основыва-
лась на переподготовке рабочих, знакомстве их с 
основами педагогического мастерства, освоении 
методики профессионального обучения, психо-
логических аспектов работы с молодежью, мето-
дики воспитательной работы. Постепенно данное 
направление развивалось. И к концу 90-х годов 
ХХ века стали проводить набор не только на пере-
подготовку, но и для специальной подготовки сту-
дентов в качестве педагогов профессионального 
обучения. Стандарты обучения содержали как 
психолого-педагогическую составляющую, так и 
отраслевые дисциплины аграрного профиля. Под-
готовка педагогов профессионального обучения 
проводилась по направлениям: агроном-педагог, 
зооинженер-педагог, экономист-педагог.

Актуальность подготовки педагогов профес-
сионального обучения для среднего профессио-
нального звена аграрной направленности сохра-
няется и сегодня. Стране необходимы высококва-
лифицированные специалисты агарного сектора, 
владеющие современными агарными знаниями 
в контексте цифровой трансформации аграрного 
производства. Обучать таких специалистов долж-
ны педагоги, также владеющие современными 
аграрными знаниями, цифровыми технология-
ми, навыками моделирования в процессе обуче-
ния ситуаций решения профессиональных задач 
и педагогическим мастерством. Необходимость 
в подготовке таких педагогов обусловливает, в 
свою очередь, разработку новой модели процесса 
формирования их профессиональной компетент-
ности. Наряду с традиционной педагогической де-
ятельностью с присущими ей характеристиками 
целенаправленности, единства содержательных 
и процессуальных компонентов, трансформации 
осваиваемого опыта в деятельностно-коммуника-
тивную форму и др. будущие педагоги аграрного 
сектора должны освоить стратегии воспитания у 
своих подопечных навыков экологически сообраз-
ного поведения (С. Ф. Машкова), готовности к реа-
лизации принципов гармонии отношений в систе-
ме «человек – биосфера» и устойчивого развития 
(А. Н. Захлебный).

В нашем исследовании формирование компе-
тентности будущих педагогов для сферы профес-
сионального обучения осуществлялось в цифро-
вой образовательной среде вуза, выступавшей в 
роли специфического образовательного ресурса. 

Ключевая идея исследования состояла в теоре-
тическом и опытно-экспериментальном обосно-
вании профессионально-развивающего потенци-
ала цифровой образовательной среды аграрного 
вуза, актуализирующей механизмы становления 
будущих педагогов, способных обеспечить подго-
товку выпускников образовательных организаций 
аграрного профиля к работе в условиях цифровой 
трансформации аграрного производства.

Развивающие возможности цифровой сре-
ды как образовательного ресурса, как показал 
опыт, связаны с такими практиками студента, 
как построение им личной профессионально на-
правленной электронной библиотеки на осно-
ве электронно-библиотечной системы, исполь-
зование чата учебной дисциплины, созданного 
преподавателем на платформе LMS MOODLE, 
доступ к которому предоставляет сам препода-
ватель адресно. Информационная среда позво-
ляет использовать ссылки на внешние ресурсы 
и платформы (Zoom, Mirapolis, Webinar, Яндекс 
телемост, Vkontakte и др.) в процессе примене-
ния технологии BYOD (принеси свое собственное 
устройство) для осуществления оперативной об-
ратной связи в проверке качества образования 
[2–10]. Названные инструменты формирования 
профессионально-педагогической компетент-
ности студента в процессе вузовского обучения 
указывают на обновление содержательных основ 
образования, обеспечивающего поступательную 
подготовку будущих специалистов на различных 
этапах обучения: переход студента с более низ-
кого уровня подготовки на более высокий уровень 
в процессе развития его личностных качеств – 
творческой активности, мировоззрения, креатив-
ного мышления, нравственности, ценностных от-
ношений к будущей профессии, профессиональ-
ной мотивации, рефлексии [11–13 и др.].

Результаты. Проведенное исследование по-
зволило обосновать модель изучаемого процесса, 
которая включает концептуальную основу (пред-
ставления о функциях педагога сферы профес-
сиональной подготовки специалистов сельского 
хозяйства; отражение цифровой трансформации 
сельскохозяйственного производства в содержа-
нии и процессе его образования); целевой ком-
понент – состав, критерии и индикаторы компе-
тентности будущих педагогов, отражающие ее 
мотивационные, когнитивные, процессуальные и 
рефлексивные характеристики; содержательный 
компонент – знания и умения, виды опыта, вхо-
дящие в структуру профессиональной компетент-
ности, условия их усвоения; диагностический 
компонент, описывающий критерии сформиро-
ванности компетентности – мотивацию к препо-
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давательской деятельности; владение опытом 
включения знаний о новейших агротехнологиях 
в содержание профессионального образования 
своих будущих студентов; наличие у будущих 
педагогов умения актуализировать деятельност-
но-процессуальные механизмы усвоения содер-
жания и применять системно-деятельностный 
подход в решении профессионально-педагогиче-
ских задач; применение навыков проектирования 
образовательной среды на основе современных 
цифровых технологий; владение опытом исполь-
зования цифровых технологий в процессе про-
фессионального обучения; шкалу уровней готов-
ности. Процессуальный компонент описывает 
этапы процесса, их цели и применяемые сред-
ства, последовательность ситуаций-событий, 
обеспечивающих новообразования в профессио-
нально-личностных качествах будущих педагогов, 
возможности цифровой образовательной среды в 
качестве источника опыта применения цифровых 
ресурсов как инструментов подготовки мобильных 
специалистов сельского хозяйства.

Раскроем основные этапы. Цель адаптацион-
ного этапа – формирование устойчивой мотива-
ции к предстоящей педагогической деятельности 
в колледже аграрного профиля; потребности в 
получении знаний о достижениях аграрного сек-
тора экономики и формировании педагогического 
мастерства. Средства достижения цели – ситу-
ации, раскрывающие социальную и личностную 
значимость деятельности педагога, предполагаю-
щие применение цифрового обеспечения (техно-
логий создания личной электронной библиотеки 
педагога, сетевых ресурсов, проектов, видео-лек-
ций, кейс-технологий). Цель этапа стабилиза-
ции – овладение предметными и психолого-педа-
гогическими знаниями, освоение опыта органи-
зационно-педагогических действий в цифровой 
образовательной среде, планирование собствен-
ной траектории развития как педагога. Средства 
достижения цели – ситуации, имитирующие про-
фессиональные действия педагога по проекти-
рованию учебных занятий, отбору их содержа-
ния, организации учебной деятельности будущих 
студентов с использованием технологий допол-
ненной реальности, робототехники, BYOD. Цель 
этапа профессиональной самореализации – ос-
воение опыта творческого применения цифро-
вых образовательных техник, педагогических ком-
петенций в условиях реальной педагогической 
практики. Средства достижения цели – решение 
педагогических задач в учебно-игровых ситуаци-
ях и в реальной педагогической деятельности с 
использованием электронного портфолио, соб-
ственных материалов для интерактивного дистан-
ционного обучения студентов.

Оценочно-рефлексивный компонент модели 
предполагает отслеживание происходящих изме-
нений в профессиональной готовности студентов, 
в ее предметно-знаниевой, мотивационной, лич-
ностной сферах.

Модель описывает условия развития профес-
сионально-педагогической компетентности бу-
дущего педагога профессионального обучения, к 
которым отнесены: профессионально-педагоги-
ческая направленность применяемых цифровых 
технологий; моделирование ситуаций профессио-
нальной деятельности будущих преподавателей, 
предполагающих решение профессиональных 
задач с использованием цифровых инструмен-
тов; этапность процесса, отражающая логику про-
фессиональной социализации будущего педагога, 
последовательное расширение его творческого 
опыта; перенос опыта использования цифровых 
технологий из учебных ситуаций в реальные прак-
тики, стимулирование развития у студентов мен-
тально-этических качеств носителя аграрной про-
фессии, жителя сельского социума.

Анализ возможностей цифровой образова-
тельной среды с учетом специфики в аграрном 
вузе позволил выделить следующие ее функции: 
обеспечение коммуникации, обратной связи со 
студентами, управления их учебной деятельно-
стью; формирование нового комплекса учебных 
материалов; использование сетевых образова-
тельных ресурсов, имитационно-моделирующих 
возможностей цифровых технологий; организация 
воспитательно-образовательного пространства 
на уровне внеаудиторной социальной работы 
(создание сетевых сообществ; проведение сете-
вых проектов и предметных Олимпиад; организа-
ция научно-исследовательской деятельности на 
основе активного участия в различных вебинарах, 
онлайн-конференциях); информатизация органи-
зационно-управленческого аппарата образова-
тельного учреждения (формирование и использо-
вание электронного документооборота; развитие 
технологии диагностики результатов обу чения, 
мониторинга и контроля; автоматизация управ-
ленческой деятельности); педагогическая под-
держка профессионального самоопределения 
студентов за счет осмысления возможностей про-
фессионального роста в информационном комму-
никативном пространстве.

Проведенная нами опытно-эксперименталь-
ная работа подтвердила эффективность пред-
ложенной модели: уровни готовности студентов 
к педагогической деятельности (по указанным 
выше критериям) повысились в эксперименталь-
ной группе (ЭК) значительнее, че м в контрольной 
группе (КГ):
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1) мотивация к будущей профессиональной 
деятельности в КГ на констатирующем этапе ис-
следования составляла: необходимый уровень 
(НУ) – 52 %, достаточный (ДУ) – 38 %, продвину-
тый (ПУ) – 10 %, на завершающем этапе она была 
зафиксирована таковой: НУ – 30 %, ДУ – 39 %, 
ПУ – 40 %. В ЭГ на констатирующем этапе: НУ – 
64 %, ДУ – 27 %, ПУ – 9 %, на завершающем эта-
пе: НУ – 24 %, ДУ – 29 %, ПУ – 47 %;

2) владение опытом включения знаний о но-
вейших агротехнологиях в содержание професси-
онального образования св оих будущих студентов 
к завершающему этапу эксперимента повысилось 
в ЭГ: ПУ +60 %, ДУ +2 %, НУ – 9 %; в КГ пока-
затели изменились, но незначительно: ПУ +40 %, 
ДУ –10 %, НУ –30 %;

3) умения актуализировать деятельностно-
процессуальные механизмы усвоения содержа-
ния и применять системно-деятельностный под-
ход в решении профессионально-педагогиче-
ских задач оказались наиболее ярко выражены в 
ЭГ по сравнению с КГ: в ЭГ ПУ +61 %, ДУ +1 %, 
НУ –59 %, тогда как в КГ ПУ +40 %, ДУ –16 %, 
НУ –43 %;

4) применение навыков проектирования об-
разовательной среды на основе современных 
цифровых технологий выросло к завершающему 
этапу эксперимента в ЭГ следующим образом: ПУ 
+51 %, ДУ +5 %, НУ –57 %; в КГ показатели оказа-
лись следующими: ПУ +34 %, ДУ –23 %, НУ –33 %;

5) уровень владения опытом использования 
цифровых технологий в процессе профессио-
нального обучения в ЭГ повысился: ПУ +43 %, ДУ 
+4 %, НУ –49 %, тогда как в КГ ПУ +32 %, ДУ –7 %, 
НУ –25 %.

Выводы. Особенностями формирования 
компетентности будущих педагогов профессио-
нального обучения аграрного профиля в услови-
ях цифровой трансформации образования явля-
ются: акцент на ментально-характерологических 
качествах личности будущего педагога, одновре-
менно ориентированного на сферы «человек – 
техника» и «человек – природа». Наиболее зна-
чимыми характеристиками педагогической дея-
тельности, адекватными социокультурной миссии 
преподавателя образовательных учреждений 
сельскохозяйственного профиля, являются: мо-
тивация творческого самовыражения в профес-
сии, осознание своей миссии и сопричастности 
к созданию человеческого капитала как основно-
го источника развития аграрного производства и 
к обеспечению устойчивой гармонии человека и 
природы; способности к диагностике учебных воз-
можностей и профессиональной направленности 
обучающихся, постановке предметных, развива-

ющих и воспитательных целей, моделированию 
ситуаций профессиональной социализации буду-
щих специалистов-аграриев, самостоятельному 
структурированию содержательных и процессу-
альных компонентов профессионального обуче-
ния с учетом его цифрового контента, использова-
нию обучающего, развивающего и воспитательно-
го потенциала цифровой образовательной среды 
с целью формирования у специалистов готовно-
сти к применению инновационных (цифровых, 
сетевых) технологий производственной деятель-
ности; направленность на профессиональную мо-
бильность, в частности быстрое овладение новы-
ми профессиональными функциями.
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