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SAGRIS PROJECT - A PROJECT IN DIFFICULT TIME 
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Visit at Technical Institute of NGU, Module 1 

Agriculture and the agricultural education face several challenges. The SAGRIS project for 
example, is targeting on the enhancement of scientific staff training. Looking at the training of 
scientific personnel in postgraduate and doctoral studies in the Russian Federation and in the 
Republic of Kazakhstan, we see a decreasing demand for the defense of PhD dissertations on 
agricultural topics. In preparation for the SAGRIS project, the consortium partners in Russia and 
Kazakhstan have identified the current weaknesses in the training of scientific and pedagogical 
staff, which directly leads to the above-mentioned problem of a lower demand for candidates of 
doctoral dissertation on agricultural topics. Firstly, there exists a lack of funds for graduate students 
for doing project work, international travels and for using modern literature and equipment. 
Secondly, there is a lack of training in advanced research methods and work with scientific 
literature. Thirdly, the partners see that educators have low qualifications in terms of advanced 
disciplinary trends. Therefore, we identified a lack of integrated interdisciplinary, transdisciplinary 
and applied approaches in Russia and Kazakhstan. Moreover, the universities recognize an 
insufficient internationalization of the 3rd cycle education.  



 
Visit of Futtertrocknung Lamerdingen in Bavaria, study trip to NGU 
 

Improving the quality and effectiveness of training programs for scientific and pedagogical 
personnel is one of the key issues in ensuring economic development and national competitiveness 
both in the Russian Federation and in Kazakhstan. The creation of a unified system of training 
scientific staff using interdisciplinary approaches at the partner universities of the project, will 
allow developing a new strategy for the development of postgraduate studies. Therefore, SAGRIS 
developed and introduced two content-related and two methodological modules into the curricula 
of 3rd cycle programmes in Russian and Kazakh agricultural universities: (1) Smart agriculture 
and digitalization, (2) Crop and livestock systems under the climate change, (3) Advanced methods 
of scientific working and (4) Transdisciplinary methods for sustainable agriculture.  

The content-related modules 1 and 2 cover interdisciplinary aspects of sustainability. Two 
methodological modules (3 and 4) enhance critical and innovative thinking, building the 
sustainable future. The crosscutting themes provide an opportunity to develop innovative 
transversal skills to be able to contribute to solve complex problems of a sustainable development. 
Thus, SAGRIS provides an opportunity to develop young scientists' practical skills and strengthen 
their professional competencies in order to be future-oriented for the labor market. The module 
design is focusing on innovative didactic approaches and teaching methods that encourage 
teaching and learning in interactive, student-centered and action-oriented ways. Students are 
empowered to think critically and systematically develop values and attitudes for a sustainable 
future. 

The original proposal included many travels and meetings in presence but right in the 
beginning of SAGRIS in 2020 the COVID 19 pandemic started. Therefore, most of the activities 
(e.g. Working group meetings, Steering Committee Meetings) have been conducted in an online 
format. The concepts of the Block Seminars have been adapted as well: In the partner countries 
the participation in Block Seminars was offline, EU partners participated online, so we ended up 
with hybrid formats. Contrary to expectations, the online format proved to be sufficiently adequate, 
as it allowed meetings to be conducted more flexible. This way, quality was not compromised and 



indeed the quantity of meetings increased. The increase of quantity would not have been possible 
with face-to-face meetings considering the budget. Moreover, we also had to shift the study trips 
to the EU Partners in Germany, Prague and Warsaw to the third project year 2022 due to the 
pandemic situation. 

In early 2022, the Corona pandemic appeared to be largely under control and activities such 
as the study trips could be planned more concretely, but SAGRIS had to face further challenges. 
In February 2022 Russia started the invasion into the Ukraine, which led to the exclusion of 
Russian partners after 08th of April 2022. Although many of the outputs and goals of SAGRIS 
have already been achieved in the previous project lifetime, this again affected the flexibility of 
the remaining partnership. Some major activities, like study trips and block seminars, still needed 
to be carry out. The last half year became unexpectedly very crucial, as the remaining partners had 
to carry out and finalize important tasks with a reduced workforce, despite all concerns for the 
freedom of higher education cooperation and in general. Therefore, we are very proud, that we 
could minimize the effects and hindrances which made human encounter and open cooperation so 
difficult. To achieve the ambitious project objectives was only possible through the fruitful 
exchange among all participating partners and their motivation to contribute. As we are now right 
at the final stage of SAGRIS and conducting the final conference in Almaty, we would like to 
express our special thanks to our Kazakh partners for their willingness and their efforts to continue 
and finalize the project activities. 

Now, we reached the final phase of the SAGRIS project and we are sure that we have been 
able to get the best out of the last three years, even though we had to face significant obstacles. 
We sincerely hope that the results achieved will be followed by further, sustainable development 
at the partner universities and beyond.  
  
Group work for study trip evaluation in Nuertingen, Module 1 
Meetings had to be shifted to online format 
Visit at Technical Institute of NGU, Module 1 
Visit of Futtertrocknung Lamerdingen in Bavaria, study trip to NGU 
Lucky to start the project with a Steering Committee in Presence in February 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

О РОЛИ БЛОК-
СЕМИНАРОВ И ОБУЧАЮЩИХ 
ПОЕЗДОК В НАРАЩИВАНИИ 

ПОТЕНЦИАЛА ВУЗОВ – 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

SAGRIS 
 

Исмаилова А.С., к.э.н., 
доцент, 

Мелешенко Н.Н., к.э.н., 
доцент 

Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфуллина, 

Астана, Казахстан 
 

 

Известно, что в первые годы действия модели докторантуры в соответствии с 
трехуровневой подготовкой, произошло сокращение количества защищенных диссертаций 
докторантов.  Поэтому возникла необходимость в совершенствовании навыков проведения 
научных исследований и применения научных методов среди преподавателей и 
докторантов, знаниях по подготовке и публикации научных статей и т.д., которые были бы 
направлены на изменение учебных программ и совершенствование методов преподавания.  
В проектной заявке было определено, что “SAGRIS призван удовлетворить потребности 
вузов в междисциплинарных программах и научных исследованиях. SAGRIS нацелен на 
повышение качества аспирантуры/докторантуры в региональных университетах в области 
устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего посредством разработки и 
создания модулей для подготовки аспирантов/докторантов по междисциплинарному и 
трансдисциплинарному содержанию и подходам, актуальным для сельскохозяйственных 
исследований и инноваций.  Персонал, который в настоящее время и в будущем будет 
заниматься вопросами аспирантуры/докторантуры и руководством научных работ, должен 
активно участвовать в разработке содержания модулей, в соответствующих рабочих 
группах, учебных поездках и пилотных семинарах”.  

На первой координационной встрече доктор Г. Шуле, руководитель проекта, декан 
факультета сельского хозяйства университета Нюртинген-Гайслинген (Германия) 
ознакомил с содержанием проектной заявки, обозначил рабочие пакеты нашего 
университета.  Проект обещал быть интересным и насыщенным мероприятиями с участием 
представителей всех университетов - партнеров.   Однако на его реализацию в соответствии 
с планом повлияла Пандемия COVID-19. Независимое агентство по обеспечению качества 
в образовании (IQAA) провело исследование “Влияние пандемии COVID-19 на высшее 
образование в Казахстане» по вузам РК в двух фокус группах: сотрудники и ППС и 
студенты вузов. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 повлияла на все сферы 
экономики, сфера высшего образования оказалась под наибольшим влиянием пандемии. На 
проекте SAGRIS это отразилось тоже. В таких непростых условиях дистанционный и 
онлайн формат стали основной формой проектной деятельности университетов – 
партнеров, которые предлагали новые методы и инновационные подходы к реализации 
проекта в цифровом формате. Благодаря этому в первый год была начата работа по 
разработке четырех модулей в восьми вузах: 4-х российских и 4-х казахстанских вузах-
партнерах.   В этот период возникла идея проведения тематических семинаров по темам 
модулей в онлайн – формате. Суть таких семинаров заключалась в том, что преподаватели 
– разработчики модулей от университетов выступали с презентациями по актуальным 
вопросам той или иной подтемы модуля.  В течение 2021г. было проведено 13 таких 
семинаров, на которых к обсуждению предлагались отдельные подтемы модулей проекта. 
Как положительный момент следует отметить, что проведение ворк-шопов в онлайн-



формате позволило значительно увеличить аудиторию заинтересованных лиц. В работе 
тематических семинаров приняло участие более 400 человек.  

Проектом предполагалось также участие академического персонала и докторантов в 
обучающих поездках и в блок-семинарах по разработанным модулям.   Таким образом, 
каждый из российских и казахстанских партнеров должен был организовать недельное 
пилотное мероприятие в сопровождении членов рабочих групп ЕС, что несомненно 
усилило бы потенциал молодых ученых по удовлетворению спроса на научные 
исследования в области устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего. 

Однако негативное влияние пандемия оказала и на международное сотрудничество в 
области образования и науки: были отменены международные поездки, приостановлены 
программы обменов и академической мобильности студентов и ППС, многие программы в 
области научно-исследовательского сотрудничества также были приостановлены. Поэтому 
эта часть проекта могла оказаться невыполненной. Однако, несмотря на ограничения, 
участникам проекта удалось провести блок-семинары в смешанном формате и организовать 
обучение академического персонала и докторантов в университетах Германии, Чехии и 
Польши.  Например, с 6 по 10 декабря на базе двух вузов, а именно Казахского 
агротехнического университета им. С. Сейфуллина и Ставропольского государственного 
аграрного университета России, состоялся 1-ый Блок-семинар по Модулю 3 "Современные 
методы научных исследований". Блок-семинар в КАТУ был проведен в гибридном 
формате.   

 
В течение недельного семинара было обеспечено глубокое погружение в теорию и 

практику применения современных методов научных исследований с учетом опыта ученых 
и достижений докторантов из университетов Казахстана, России, Германии, Чехии, 
Польши. Ключевой доклад Блок-семинара «Значение методов и публикаций в научной 
работе - прошлое, настоящее и будущее» был представлен проф., др. Аксель Шверк 
(Варшавский университет естественных наук, Польша).  В рамках Блок-семинара имела 
место синергия проектов, потому что участникам мероприятия была прочитана лекция 
профессором из Франции Денис Монассэ (AgriParisTech)на тему "Взаимодействие с базами 
данных SQLiteв Python". Использование современных научных методов также было 
представлено сквозь призму завершенных научных проектов. Ученые КАТУ им. С. 
Сейфуллина (Ермеков Ф., Джатаев С., Исабекова С.), Варшавского университета 



естественных наук (ГавришевскаБ.) продемонстрировали свои научные достижения на 
основе применения разнообразных методов научного исследования. 

 Презентации групповых проектов, разработанных аспирантами России и 
докторантами Казахстана, вызвали активное и конструктивное обсуждение среди 
участников Блок-семинара. Интересной и продуктивной получилась часть семинара, 
представленная мастер-классами о принципах написания научной публикации, об 
особенностях представления статистики в научных публикациях, выборе журнала, 
наукометрических базах  данных и инструментах научного цитирования, в которой 
активное участие приняли ученые из университетов России (проф. Дубовский И., Петухова 
М., НГАУ), Казахстана (Оразымбетова Ж. эксперт-менеджер информационно-
библиографического офиса библиотеки Назарбаев Университета) и Чехии (Минотти Б., 
Чешский университет естественных наук, г. Прага).  

 
В последний день Блок-семинара состоялся международный форум "Перспективы 

послевузовского образования в аграрных вузах России и Казахстана на пути к интеграции 
в международное научное сообщество".  Программа международного форума включала в 
себя Пленарное заседание, насыщенное поиском решений и разработкой предложений по 
улучшению качества обучения на уровне докторантуры аграрного направления, 
положительными примерами, обсуждением вызовов и перспектив образования третьего 
уровня. Начальник управления науки НАНОЦ РК Сатенбаев Е. выступил с докладом 
"Аграрная наука в реализации национальной политики развития АПК РК до 2025 года". 
Возможностям и перспективам подготовки научно-педагогических кадров в 
Новосибирском ГАУ посвятил свое выступление начальник научной части НГАУ Рюмкин 
С. Внешнюю оценку качества образования по подготовке кадров аграрного сектора 
обстоятельно представили руководитель информационно-аналитического проекта НААР 
РК Кыдырмина Н.  и зам. директора Национального аккредитационного центра РФ Мотова 
Г., которая, в свою очередь, сделала акцент на повышении конкурентоспособности 
образовательных программ в аграрных вузах. Об организации и поддержке обучения в 
докторантуре PhD доложила профессор Чешского университета наук о жизни Седмикова 
М. Интересными были импульс-выступления докторантов РК и РФ на тему "Вызовы на 
профессиональном пути молодого ученого, перспективы образования третьего цикла". Эти 



выступления задали тон панельной дискуссии, в качестве модератора которой весьма 
успешно выступил Виктор Йозеф "ТурлюнАграрКонсалт", имеющий опыт обучения в 
аспирантуре РФ и докторантуре PhD Германии.  Таких блок-семинаров было проведено 8, 
польза которых состоит в том, что они способствовали повышению квалификации 
преподавательского состава и ученых по содержанию и подходам в темах и вопросах 

разрабатываемых модулей, расширения сотрудничества вузов-партнеров проекта. Такой же 
эффект ожидаем и от обучающих поездок, которые состоялись в университетах Германии, 
Польши и Чехии.  Обучающая поездка по модулю 4 “Трансдисциплинарные методы 
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства” состоялась в Немецком 
Институте тропического и субтропического сельского хозяйства Университета Кассель 
(далее DITSL), г. Виценхаузен, Германия. Интересной была практическая часть семинара: 
ролевые игры, командная работа по выявлению причин и следствий проблем на примере 
тем, заданных участникам.  В рамках поездки в Nuertingen-Geislingen University 
академический персонал и докторанты участвовали в разработке и апробации лекций, 
посещении передовых хозяйств, применяющих цифровые технологии в области 
растениеводства, животноводства, переработки продукции и кормопроизводства, 
двухдневном семинаре проекта DiWenkLa. Хорошие впечатления у участников семинара 
оставили посещение Университета Хохенхайм (Universität Hohenheim), который занимает 
1 место среди аграрных вузов Германии, встреча с преподавателями и посещение 
экспериментальных площадок.  В Чешском университете Наук о жизни (Прага) были 
получены новые знания и опыт как в учебном процессе, так и в практическом применении 
знаний о сельском хозяйстве. Преподаватели смогли ознакомиться с семейной фермой 
AgroPodlesi, имеющей полный цикл производства, здесь можно было ознакомиться с 
животноводством, растениеводством, переработкой и даже получением биогаза, посетили 
животноводческое хозяйство Millerfamilyfarm с полной автоматизацией рабочего 



процесса.В Варшавском университете естественных наук (Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego) участники проекта ознакомились с достижениями и материальной базой 
университета, посетили овцеводческое хозяйство, состоялось знакомство с научными 
исследованиями Института ветеринарных наук, дидактическими разработками факультета 
разведения, биоинженерии и защиты животных, а также посещение клиники крупных 
животных Института ветеринарной медицины в Волице. Также состоялся семинар по 
научным публикациям, который проводил профессор Матеуш Григорук, редактор ведущих 
рецензируемых журналов.  

 
Словом, каждый из участников блок-семинаров и обучающих поездок получил новые 

знания, компетенции и навыки. Спасибо, SAGRIS! 
 

IMPLEMENTATION OF SAGRIS MODULES INTO PHD STUDY COURSES  
AT PARTNER UNIVERSITIES (KAZNARU) 

A.Aldiyarova, A.Rysbekova, KazNARU, Almaty, Kazakhstan 
 

The development of agrarian education and science is one of the main priorities of state 
policy of the Republic of Kazakhstan. 

KazNARU has created conditions for the expansion and development of the innovative 
component in agricultural education and science. In particular, the university's activities are aimed 
at training specialists for the agricultural sector in 21 educational PhD programs, as well as 
conducting scientific research on agricultural development issues demanded by agribusiness 
structures, opening new innovation centers, laboratories based on available potential resources, 
developing educational, scientific and production facilities, developing new educational programs. 

Training of scientific and scientific-pedagogical personnel is implemented through the PhD 
program. 

At KazNARU training of doctoral students in pilot status began in 2009. The 
implementation of new doctoral programs contributes to the harmonization of national educational 
and scientific technologies with international scientific and educational programs, improving the 
efficiency and quality of training of scientific and pedagogical personnel of the new formation. 

Doctoral studies is an educational program of the three-stage system, which aims to master 
a certain number of educational credits and conduct scientific research activities with the defense 
of the thesis.  



In general, training in doctoral studies is carried out on a full-time form on the basis of the 
state educational order and on a paid basis. The period of doctoral studies is 3 years.  In the current 
academic year 2022-2023 the total contingent of students is 155. As shown in Table 1, most 
doctoral degree programs are related to the agricultural sciences and focus both on training 
specialists for the agricultural sector and conducting research on agricultural issues of 
development. 
 

Table 1 - Educational programs of doctoral studies at KazNARU 

Code Educational program 

8D04101   Economics 
8D05204   Ecology 
8D05104   Bioengineering and Genomics 
8D07501   Standardization and certification (by branch) 
8D07308   Land Management 
8D07309   Cadastre 
8D08101   Agronomy 
8D08113   Plant breeding 
8D08201   Production technology of livestock products 
8D08603   Water management using IT technologies 
8D08602   Land reclamation, recultivation and protection 
8D08604   Water security 
8D08701   Agricultural machinery and technology 
8D08302   Forest resources and forestry 
8D08301   Hunting and animal breeding 
8D08102   Soil Science and Agrochemistry 
8D08103   Horticulture 
8D08104   Plant protection and quarantine 
8D08502   Energy supply for agriculture 
8D09101   Veterinary Medicine 
8D09102   Veterinary sanitation 

 
Institute of Postgraduate Education pays great attention to the content and quality of 

implementation of PhD doctoral programs in the educational process.   
Modernization of postgraduate education is provided by improving the quality of training 

the doctoral students and the conditions for the implementation of educational programs. 
In this context, we believe that the SAGRIS modules would be a good addition to improve 

the content of doctoral programs and lead to a new model for training future specialists. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
In this regard, we would like to focus attention on the content of the programs. The volume 

of hours and credits established by the State compulsory standards of postgraduate education and 
must adhere to this framework. 
 

 
From this we can say that 25 ECTS are allocated for modules within one educational 

program. And we plan to allocate about 20-40% (10 ECTS) of this total amount of credits to 
SAGRIS modules. We are proposing some actions for the implementation of SAGRIS modules 
into the KazNARU programs. 

 



 
 

As can be seen from the chart, we selected 7 doctoral programs to include 4 new SAGRIS 
modules. KazNARU has all conditions for the expansion and development of the innovative 
component in agricultural education and science. Many years of experience in training doctoral 
students can guarantee a high level of PhDs. The University has proven its readiness and ability to 
produce "elite" highly qualified personnel for all sectors of the economy. 
 
 

SAGRIS КАК ИСТОРИЯ УСПЕХА НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА В 
СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В НОВОСИБИРСКОМ ГАУ 

Коллектив разработчиков проекта в Новосибирском ГАУ, Россия 
 

Проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии. Содержание 
данной публикации/материала является предметом ответственности автора и не 
отражает точку зрения Европейской Комиссии. 

Проекты по подготовке и переподготовке специалистов по устойчивому развитию 
сельских территорий уже имеют свою историю. Проект RUDECO стал отправной точкой в 
разработке профессиональных программ для переподготовки госслужащих и специалистов 
региональных, районных и муниципальных администраций для реализации стратегии по 
устойчивому развитию сельских территорий, для комплексного подхода к развитию 
сельских территорий. Проект SARUD был разработан для подготовки магистров по 
устойчивому сельскому хозяйству и развитию сельских территорий. Этот проект послужил 
своего рода ответом на потребность в практико-ориентированном образовании, которое 
должно быть интересно как выпускникам со степенью бакалавра, так и работающим 
профессионалам, желающим повысить квалификацию. 

Международный проект SAGRIS стал третьей ступенью в реализации стратегии по 
подготовке конкурентоспособных специалистов в области устойчивого сельского 
хозяйства и направлен на совершенствование подготовки аспирантов в сфере агросистем 
будущего. Этот проект реализован консорциумом опытных, экспертных и 
квалифицированных ученых и нацелен на модернизацию образовательных программ на 
уровне аспирантуры и подготовку молодых ученых нового типа. 

НГАУ стремится готовить исследователей, способных решать комплексные задачи, 
готовых к творческой, критической, самостоятельной интеллектуальной деятельности. Мы 
стремимся выпускать научных лидеров, имеющих междисциплинарные знания для 
решения глобальных проблем общества как в научно-академической, так и в 
промышленной средах. Мы наблюдаем уверенную положительную динамику количества 



аспирантов, поступающих на обучение по сельскохозяйственным, инженерным и 
биологическим наукам. В то же время, получая обратную связь от аспирантов и 
стейкхолдеров, мы вынуждены отметить недостаточную их подготовку по передовым 
методам исследований, работе с научной литературой и другим вопросам, отсутствие 
комплексного междисциплинарного, трансдисциплинарного и прикладного подходов при 
обучении,  отсутствие преемственности между образовательными программами вуза и 
аспирантуры, недостаток средств у аспирантов для выполнения проектных работ, 
реализации международных поездок, наличия современной и актуальной литературы и 
оборудования, недостаточную интернационализацию образования.  

Национальная программа "Стратегия аграрного образования" подтверждает 
перечисленные вузами недостатки, а также указывает на недостаточный уровень 
интеграции аграрных вузов, академических обменов и научных исследований совместно с 
крупными отечественными и зарубежными научно-образовательными центрами, низкий 
темп модернизации содержания образования, высокий средний возраст научно-
педагогических кадров и поколенческие разрывы, низкую степень интеграции в глобальное 
академическое пространство и проблемы воспроизводства научно-педагогических кадров 
(подготовки аспирантов) в связи с сокращением бюджетных мест. 

Эти поставленные задачи были успешно решены в ходе проекта SAGRIS  и с помощью 
мероприятий проекта. Проект SAGRIS  стал успешным примером срзлания сети 
сотрудничества по сельскозозяйственным наукам, интеграции молодых ученых в 
международное образовательное пространство. 

 
 

 
 
 
 
 



Любовь Шмидт, менеджер проекта SAGRIS в Новосибирском АУ: успешная 
реализация предыдущих проектов по подготовке специалистов в сфере устойчивого 
сельского хозяйства выявила острую необходимость совершенствования подготовки 
аспирантов по актуальным тематикам в области сельского хозяйства.  Они отразились в 
названих модулей или дисциплин, которые впоследствии были внедрены в 
образовательные программы третьего цикла. Это «УМНОЕ сельское зояйство и 
цифровизация», «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения 
климата», «Современные методы научных исследований» и «Трансдисциплинарные 
методы исследований для устойчивого сельского хозяйства».  

Новосибирский ГАУ принимал активное участие в разработке всех 4 модулей, 
координировал разработку модуля «УМНОЕ сельское хозяйство», дважды выступил 
пилотной площадкой при проведении блок-семинаров для аспирантов и молодых ученых 
из вузов России и Казахстана, участвовал в создании и фцнкционировании  
межнациональной академической сети по обучению на третьей ступени и разработке 
стратегического документа по совершенствованию подготовки аспирантов. Наш вуз 
координирует распространение результатов проекта, продвижение узнаваемостипро 
SAGRIS, а также совместно с грантодержателем проекта университетом Нюртинген-
Гайслингена и КазНАУ выполняет административную функцию в рабочем пакете 
«Управление проектом». Нам удалось создать экспертные международные коллективы 
ученых по направлениям модулей, разработать обучающие материалы, аппробировать их 
на тематических вебинарах для широкого сообщества, блок семинарах для аспирантов 
России и докторантов Казахстана, провести обучающие поездки преподавателей и 
докторантов Казахстана, приобрести современное оборудование и усоврешенствовать 
материаольно-техническую базу университетов-партнеров, создать сеть сотрудничества по 
подготовке ученых в области сельскохозяйственных наук, разработать стратегические 
документы по совершенствованию аспирантуры и локторантуры в вузах консорциума, 
провести независимую оценку качества разработанных материалов и успешно внедрить 
модули в обоазовательные программы третьего цикла. 

 
 
 



К.т.н., доцент Виталий Тихоновский, руководитель Модуля 1 «УМНОЕ сельское 
хозяйство и цифровизация»: 

Проект SAGRIS безусловно оказал положительное влияние на развитие университета. 
С началом проекта в нашем университете была создана лаборатория умного земледелия, 
которая стала научно-образовательной локацией подготовки студентов и аспирантов по 
умным приемам ведения сельского хозяйства. Наш университет пополнил материально-
техническую базу для преподавания дисциплины «УМНОЕ сельское хозяйство и 
цифровизация». Мы приобрели современное оборудование: это динамический плотномер 
грунта, виброметр, спектрометр для измерения фотосинтетически активной радиации, N-
Тестер – ручной датчик азота с модулем GPS.  Наш  инновационный модуль был разработан 
в тесном сотрудничестве с европейскими и казахскими партнерами, это сотрудничество 
продолжается и по сей день и приносит свои плоды в сфере науки и образования. Сегодня 
мы делаем ставку на подготовку нового типа молодых ученых, которые способны 
обеспечить научно-техническую революцию аграрного сектора, а проект SAGRIS стал 
успешным инструментом и способом достижения этой цели. 

Кирилл Максимович, аспирант Новосибирского ГАУ, участник блок семинаров 
по модулю 1: Я участвовал в блок семинарах по модулю 1  и могу с уверенностью сказать, 
что было продумано всё: от организации проведения семинарских занятий до разработки 
собственного научного проекта. Блок снитнары произвкли положительное впечатление из-
за неординарного подхода к процессу обучения. Совместить лекции, практические занятия 
и работу над собственным проектом в команде было замечательной идеей. Пятидневное 
погружение в информационный поток, работа с международными экспертами и 
зарубежными коллегами, позволили в конструктивном режиме продуктивно проработать 
тематику проекта SAGRIS, в рамках модуля. Довольно интересно была выстроена 
практическая работа по погружению в проблематику цифровизации домашних регионов 
участников, что позволило структурировать и систематизировать существующий опыт и 
знания в области прогрессивных «умных» технологий в области сельскохозяйственного 
производства. Особенно хотелось бы отметить тёплую и демократичную обстановку, а 
также высокий уровень профессионализм участников. Многие аспекты совместной работы 
дали пищу для размышлений. По итогам работы сессии, больше участников стали ближе к 
пониманию того, что следующим этапом развития сельского хозяйства должно стать 
«интеллектуальное земледелие», которое значительно отличается от «точного земледелия» 
более конкретным и прикладным применением методов интеллектуального анализа данных 
и непосредственной работе уже со знаниями об сельскохозяйственных объектах и 
процессах. В сельском хозяйстве эти «умные технологии» только начинают находить свое 
применение, что обосновывает необходимость постоянного междисциплинарного 
сотрудничества и новые научные поиски вокруг общей научной задачи. 

 



 
 
 
Д.б.н., профессор Лариса Коробова, разработчик модуля 2 «Системы 

растениеводства и животноводства в условиях изменения климата»: Участие в 
международном проекте SAGRIS стало для меня личной мотивацией к расширенному 
изучению политики стран Европейского Союза и России в отношении изменений климата, 
в частности мер по предотвращению последствий потепления климата, принятых после 
2016 года, и адаптаций к нему.   

В модуле 2 вместе с европейскими и казахстанскими коллегами мы рассмотрели 
возможные адаптации к климату сельскохозяйственной отрасли. Это диверсификация 
культур и технологий их возделывания, способы ограничения распространения новых 
вредителей и болезней, повышение иммунного статуса растений и животных, обеспечение 
продовольственной безопасности стран, устойчивое использование и управление 
ресурсами. 

Совместная работа позволила показать многогранность подходов к созданию 
адаптированного растениеводства и животноводства. Надеюсь, что такие знания позволят 
выпускникам успешно хозяйствовать в новых климатических условиях. Методы 
преподавания, с которыми нас познакомил профессор Михаль Лоштак из Чешского 
университета естественных наук, теперь активно используются мной в преподавательской 
деятельности. 



 
 
Вера Риксен, аспирант Новосибирского ГАУ, участник блок семинара по модулю 

2: 
Благодарю за содержательный и интересный блок семинар «Системы растениеводства 

и животноводства в условиях изменения климата» команду Sagris. Организация семинара 
была очень удобной для усвоения. Обучение было достаточно насыщено актуальной 
информацией. В процессе обучения я научилась правильно работать с предоставляемыми 
материалами. Лекционные материалы помогли сориентироваться в новых направлениях по 
внедрению технологий в апк для улучшения экологической обстановки.Также были 
совершены выезды на территорию хозяйств Тункинского района, где наглядно 
продемонстрировали какое давление оказывает изменение климата на 
сельскохозяйственную отрасль. Затем по полученным данным были составлены проекты, 
которые были высоко оценены представителями агропредприятий. Выражаю 
благодарность организаторам семинара и желаю дальнейших успехов! 

К.э.н. Инга Рюмкина, разработчик модуля 4 ««Трансдисциплинарные методы 
исследований для устойчивого сельского хозяйства»:  
Проект SAGRIS «Совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого 
сельского хозяйства и агросистем будущего» оказал значительное влияние на моё 
мировоззрение и на мою преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность 
сегодня, и во время реализации проекта. Мне посчастливилось общаться с другими 
учеными, экспертами аспирантами и докторантами, обмениваться знаниями и опытом, 
расширять границы своих знаний и практик. Мне удалось поработать в трех модулях (2, 3, 
4) и реализовать интересные темы для аспирантов и докторантов. При разработке всех 
своих тем в трех модулях, я придерживалась идеи неделимости, взаимосвязанности и 
дополнения. Многие темы в модулях соприкасаются между собой и дополняют друг друга. 
Я уверена, у аспирантов и докторантов, которые в будущем будут изучать данные модули 
появятся дополнительные опции и преимущества по сравнению с другими в исследовании 



и написании научной работы. 
Как один из организаторов Блок-Семинара по Модулю 1, приобрела бесценный опыт 
осуществления масштабного мероприятия с участием значительного числа представителей 
разных вузов. Как ученый и доцент кафедры экология, я продолжаю проводить более 
глубокие исследования по некоторым темам, которые представлены в модулях. Многие 
темы являются необходимыми и базовыми знаниями сегодня ввиду социо-эколого-
экономических проблем в мире. Я, мои коллеги из Новосибирского ГАУ, Буряткой ГСХА, 
Арктического ГАТУ, Ставропольского ГАУ на протяжении двух лет (2021-2022 гг.) 
выпускаем научные статьи разного уровня РИНЦ, ВАК. В скором времени планируем 
выпустить совместную статью в научное издание, которое представлено в международной 
базе цитирования SCOPUS. 
Мои пожелания участникам и организаторам проекта SAGRIS продолжать общаться, 
взаимодействовать, даже после окончания проекта.  Искать компромиссные решения, 
совместно реализовывать новые идеи и встречаться в других международных проектах. 
Проект SAGRIS расширил моё мироощущение, познакомил с интересными людьми и 
коллегами. Дал возможность передать свои знания и опыт будущим молодым ученым. А 
также сформировал новые идеи для исследования. 
 

 
 

Анастасия Декар, Татьяна Афанасьева, Олеся Пищимко, Елена Беляева, 
аспиранты Новосибирского ГАУ, участники блок семинара по модулю 4: Реализация 
данного модуля основывается на ключевых направлениях устойчивого развития сельского 
хозяйства. Изучается социально-экономическая и экологическая безопасность 
человечества в современных рыночных условиях возможна при взаимном и слаженном 
взаимодействии науки, образования и производства (бизнеса). Хочется отметить 
актуальность данной тематики и блок семинаров, поскольку за трансдисциплинарностью 
открывается взаимодействие, направленное на всестороннее развитие науки с точки зрения 



не только интенсивности, в зависимости от специализации, но и экстенсивности, в связи с 
открывающимся охватом. Преимуществом проведенных мероприятий является наличие 
практического блока, после изучения теоретического материала: это и деловые игры, и 
воркшопы, и практическое задание с выездом на предприятие. Было полезно получать 
информацию из первых уст, непостоянно задействованых в популяризации своей 
специализации. Результативность данного блок семинара очень высока, поскольку 
полученные знания, навыки и умения мы применяем как в научно-исследовательской 
деятельности, так и в работе со студентами. Любой вопрос стоит рассматривать системно, 
для распознания многоуровневых проблем, особенностей взаимодействия природы и 
человеческой деятельности. Использовать видео, как способ раскрытия вопросов и 
взаимодействия с представителями производства. Настраивать студентов на системное 
мышление. 

Находясь на финальной стадии проекта, стадии его завершения, мы уже можем с 
уверенностью сказать, что цели проекта достигнуты в полной мере. Нам удалось 
модернизировать образовательные программы на уровне аспирантуры, повысить 
потенциал университета в области подготовки научно-педагогических кадров на основе 
международных стандартов и на примере лучших практик, усилить международный и 
межрегиональный научно-академический обмен, создать экспертную сеть по подготовке 
молодых ученых нового типа, развить интеграцию со стейкхолдерами. Реализация 
международных проектов влияет на укрепление учебного процесса и расширение научных 
исследований за счет международных отношений, углубление процессов 
интернационализации в университете и укрепление позиций вуза в международном научно-
образовательном пространстве. 

 
 
«УМНОЕ» СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО СЕКТОРА КАЗАХСТАНА 
Жоламанов К.К., Казахский национальный аграрный исследовательский университет 

 Алматы, Казахстан 
 

На период с 2020 по 2023 годы в КазНАИУ осуществляется Международный 
образовательный проект Европейского Союза  Эразмус+ (Erasmus+) KA2 
«Совершенствование послевузовской подготовки в сфере устойчивого сельского хозяйства 
и агросистем будущего (SAGRIS) (Сотрудничество в сфере инноваций и обмену лучшими 
практиками, наращивание потенциала в высшем образовании).  

Целью Модуля «Умное сельское хозяйство и цифровизация» является:  
-получение и закрепление теоретических знаний и практических навыков 

докторантов/ аспирантов по концепции  умного сельского хозяйства и цифровизации путем 
формирования и развития компетенций в сфере профессиональной деятельности 

Задачами Модуля являются: 
-обеспечение условий для получения полноценного, качественного 

профессионального образования, профессиональной компетенции в области умного 
сельского хозяйства и цифровизации;  

-создание условий для качественного овладения профессиональными навыками, -
развития творческого потенциала, инициативы и новаторства, продолжения докторантами 
образования для повышения своей квалификации; 

-подготовка специалистов в области умного сельского хозяйства и цифровизации с  
высоким уровнем профессиональной культуры, конкурентоспособных на современном 
рынке труда, имеющих фундаментальную образовательную, методологическую и 
исследовательскую подготовку. 

Профессиональное содержание модуля заключается в получении  и закреплении 
теоретических знаний аспирантов/докторантов по концепции умного сельского хозяйства 



и цифровизации для развития устойчивого сельского хозяйства путем формирования и 
развития компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Методологическое содержание модуля основано на методологии научного анализа и 
мышления, научно-методических  подходах и методах принятия решений и их реализации 
на практике. 

Практическое содержание модуля предполагает умение аспирантов/докторантов  
выявлять и квалифицированно решать практические и профессиональные проблемы 
умного сельского хозяйства и цифровизации. 

Междисциплинарное содержание модуля представляет собой процесс взаимного 
согласования различных учебных дисциплин с точки зрения единого, непрерывного и 
целостного развития профессиональной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения по данному Модулю: 
-умение выделять потенциал для обеспечения устойчивого сельского хозяйства, 

разрабатывать индикаторы устойчивого развития, моделировать и применять на практике 
знания для создания благоприятных условий развития сельского хозяйства на основе 
применения умного сельского хозяйства и цифровизации; 

-владение инструментарием и методами обобщения, анализа, моделирования и 
применения  технологий умного сельского хозяйства и цифровизации; 

-знание сущности и основных составляющих умного сельского хозяйства и 
цифровизации; 

-изложение ключевых целей и принципов устойчивого сельского хозяйства; 
-соответствующий уровень компетенции в области умного сельского хозяйства и 

цифровизации  и их влияния на устойчивость сельского хозяйства. 
Кафедра «Земельные ресурсы и кадастр» КазНАИУ курирует две подтемы, 

руководитель К.Жоламанов - Подтема 1: Ресурсосберегающие подходы для устойчивого 
сельского хозяйства, Подтема 2: Цифровые технологии в сельском хозяйстве и приемы 
«умного» земледелия. 

Одним из пунктов Плана основных мероприятий образовательного проекта, является 
проведение Блок-семинаров.  

Первый Блок-семинар  по Модулю 1 «Умное сельское хозяйство и цифровизация» 
проводился Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и 
Новосибирским государственным аграрным университетом (г.Новосибирск, РФ) на период 
с 14 по 19 июня 2021 года. Участниками Блок-семинара являются преподаватели и 
докторанты Казахского национального аграрного исследовательского университета, 
Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина, Западно-Казахстанского 
аграрно-технического университета им. Жангир хана и Костанайского регионального 
университета им. А.Байтурсынова.      

Программа Блок-семинара охватывала ресурсосберегающие подходы для 
устойчивого сельского хозяйства, цифровые технологии в сельском хозяйстве и приемы 
«умного» земледелия, системы управления информацией,  точное сельское хозяйство 
(отрасли растениеводство и животноводство), автоматизация сельского хозяйства и 
робототехника. По данным темам участниками блок семинара были сделаны 
соответствующие доклады, были даны ответы на заданные вопросы с элементами 
дискуссии.  

Были осуществлены поездки с посещением  исследовательского центра 
«Интенсивный сад», «Умная» теплица на базе учебного опытного хозяйства 
«Агроуниверситет», Центр устойчивого земледелия, Агротехнологический Хаб. 

 



 
  

   

   

 
Второй Блок-семинар  по Модулю 1 «Умное сельское хозяйство и цифровизация» 

проводился Новосибирским государственным аграрным университетом (г.Новосибирск, 
РФ) на период с 28 февраля по 4 марта 2022 года. Участниками Блок-семинара являются 
преподаватели и аспиранты/докторанты Новосибирского государственного аграрного 
университетом, Казахского национального аграрного исследовательского университета, 
Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина, Западно-Казахстанского 
аграрно-технического университета им. Жангир хана и Костанайского регионального 
университета им. А.Байтурсынова, Ставропольский государственный аграрный 
университет, Новосибирский государственный аграрный университет, Бурятская 
государственная сельскохозяйственная академия, Якутская государственная 
сельскохозяйственная академия. 

 Была осуществлена экскурсия на агропредприятие «Соколово», Новосибирская 
область. Знакомство с руководством предприятия, получение групповых заданий (реальные 
кейсы) от специалистов предприятия «Соколово» для принятия научно-обоснованных 
эффективных решений проблем, стоящих перед предприятием. 

Был проведен круглый стол с участниками блок семинара Федеральные и 
национальные программы России и Казахстана по цифровизации, Ведомственный проект 
«Цифровое сельское хозяйство» в России, Программа цифровизации сельского хозяйства: 
Е-АПК в Казахстане. 

Модераторы: Виталий Тихоновский, Новосибирский государственный аграрный 
университет, Куаныш Жоламанов, Казахский национальный аграрный исследовательский 
университет, Казахстан. 

В рамках работы круглого стола и его проблематики было задано много вопросов и 
организовано продуктивное общение, обмен опытом работы 

Представление групповых проектов, разработанных аспирантами России и 



докторантами Казахстана (проекты SMARTagro).  
В конце Блок семинара были даны заключительные комментарии и обратная связь от 

участников Блок-семинара. 
 

   

   
  
За время проекта преподаватели, аспиранты, докторанты могли наладить 

коммуникативные связи между собой, установили диалог с экспертами, принимающими 
активное участие в реализации проекта SAGRIS; из первых уст получить информацию о 
возможности вовлечения в процесс реализации проекта, обучения по обновленным в 
рамках проекта образовательным программам, а также участия в пилотных блок семинарах 
проекта SAGRIS. 

Проект был направлен на решение проблем в области подготовки научно-
педагогических кадров согласно международным стандартам качества и ставит своей 
целью повышение уровня знаний в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем 
будущего - темы, имеющей национальное, межрегиональное и международное значение. 

В целом, потенциал вузов Казахстана наращивается для качественного образования 
третьего цикла и проведения исследований в области устойчивого сельского хозяйства и 
агросистем будущего. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «SAGRIS» В КРУ ИМ.А.БАЙТУРСЫНОВА 

Калиев Бейбит Кансбаевич, старший преподаватель кафедры машиностроения, 
разработчик модуля 1 проекта SAGRIS 

Айтжанова Индира Нурлановна, доктор PhD, и.о.ассоциированного профессора 
кафедры технологии производства продуктов животноводства, координатор проекта 

SAGRIS 
Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова, Костанай, 

Казахстан 
 
Казахстан стремиться к инновациям на основе интеграции между системой 

образования и исследовательской деятельностью на всех уровнях. Более результативными 
и масштабными, с точки зрения развития человеческого капитала, могут быть 
согласованные взаимоотношения и сотрудничество разных стран в научно-педагогической 
деятельности. В образовательной деятельности широкие возможности для международного 
сотрудничества заложены в Болонских соглашениях. Традиционная схема получения 



образования в первой половине жизни морально устарела и нуждается в замене 
непрерывным образованием и обучением в течение всей жизни. Для новых форм 
образования характерны интерактивность и сотрудничество в процессе обучения. 

Программа Эразмус+ занимает особое место среди инициатив в области высшего 
образования, реализуемых при поддержке международных организаций. Эта программа 
призвана стать эффективным инструментом содействия развитию человеческого и 
социального капитала.Учитывая проблемы в области подготовки научно-педагогических 
кадров, согласно международным стандартам качества, консорциум из 5 вузов-партнеров 
Европейского Союза, а также 4 казахских и 4 российских ВУЗов при консультационной и 
экспертной поддержке аккредитационных агентств, научно- исследовательских 
организаций и бизнеса в Казахстана и России, обосновали и выиграли проект Erasmus+ 
SAGRIS - Enhancement of Postgraduate Studies on Sustainable Agriculture and Future Farming 
Systems («Совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого сельского 
хозяйства и агросистем будущего»). В их числе – Университет Нюртинген-Гайслинген, 
который выступает координатором проекта в сотрудничестве с европейскими вузами 
Варшавы, Праги, Тарту, и немецкий научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства (DITSL-Витценхаузен). Что касается вузов России и Казахстана, то они 
представляют разные регионы этих стран. 

Основными направлениями данного проекта SAGRIS являются разработка 
совместных образовательных модулей в области устойчивого сельского хозяйства для 
докторантуры с зарубежными вузами, развитие академической мобильности ППС и 
обучающихся, развитие стратегического партнёрства с зарубежными университетами. 
Содействие усилению профиля и интернационализации вузов и повышению потенциала 
молодых ученых для удовлетворения спроса на исследования в области устойчивого 
сельского хозяйства и агросистем будущего в Казахстане и Российской Федерации. 
Повышение потенциала сельскохозяйственных факультетов поддерживает их 
вовлеченность в международное научное сотрудничество и решении текущих и будущих 
проблем общества в области продовольственной безопасности и смягчения последствий 
изменения климата. 

Результаты проекта служат как повышению привлекательности, так и качества 
послевузовского образования, поскольку партнерам оказывается поддержка в обеспечении 
образования высокого уровня, которое привлекает и готовит молодых людей к более 
активному участию в сельскохозяйственных исследованиях и образовании. 

Образовательные программы третьего цикла (PhD) в Республике Казахстан в 
соответствии с Болонским процессом были введены в 2005 году. Докторантура в 
Казахстане осуществляется в соответствии с Государственным общеобязательным 
стандартом последипломного образования, утвержденным приказом министра образования 
и науки.Наряду со всеми предпринимаемыми мерами ощущается нехватка 
квалифицированных специалистов и инновационного потенциала. Несмотря на прогресс, в 
присоединении к Болонскому процессу и его реализации в вузах, «утечка умов» молодых 
талантливых ученых, а также несовершенные и устаревшие образовательные программы в 
докторантуре препятствуют конкурентоспособности вузов на международном уровне. 

15 января 2020 года в КРУ имени А. Байтурсынова стартовал новый международный 
проект SAGRIS, направленный на совершенствование послевузовского образования в 
сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего, который будет реализован 
до 2023 года. 

Для достижения поставленной цели команда планирует разработать и внедрить 
инновационные мультидисциплинарные модули в области научных исследований в 
аграрном секторе для подготовки докторантов с учетом международного опыта, усилить 
международный и межрегиональный академический обмен и научное сотрудничество 
между вузами-партнерами, а также создать сеть в области научных исследований и 
подготовки докторантов в аграрном секторе. 



Основной упор делается на методы, которые дают докторантам возможность 
участвовать в исследовательском процессе, интегрируя и расширяя их знания и улучшая их 
практические исследовательские навыки. Содержание предлагаемых в рамках данного 
проекта модулей для программ третьего цикла подобрано таким образом, чтобы их можно 
было включить в программы докторантуры по различным специальностям, связанных с 
сельским хозяйством, что могло бы принести пользу докторантурамиз широкого спектра 
областей исследований. 

Модули SAGRIS представляют собой 4 инновативных дисциплины, разработанные 
для третьей ступени обучения. Два модуля  являются содержательными, два – 
методологическими.  

Модуль 1: Умное сельское хозяйство и цифровизация; 
Модуль 2: Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения 

климата; 
Модуль 3: Современные методы научных исследований; 
Модуль 4: Трансдисциплинарные методы исследований для устойчивого сельского 

хозяйства. 
Модули SAGRIS разрабатываются в соответствии с европейскими стандартами 

качества и принципами Болонского процесса. После их пилотной аппробации в 2021-2022 
гг., модули были включены в образовательные программы докторантуры -  
Животноводство, Агрономия, Машиностроение, Аграрная техника и технология, Биология 
за 2022-2023 учебный год. Каждый из 4 модулей рассчитан на 4 ECTS (з.ед.), имеет 
уникальные результаты обучения и предполагает применение студенто-центрированного 
подхода. Модули ставят своей целью совершенствование знаний, наращивание 
компетенций и потенциала докторантов Казахстана в междисциплинарных областях наук, 
трансдисциплинарных подходах при проведении научных исследований в сельском 
хозяйстве и внедрении инноваций. 

Кроме того, с помощью деятельности по проекту и распространению информации 
проект будет способствовать повышению осведомленности о существующих проблемах 
устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего, а также о молодых ученых, 
способных удовлетворить спрос на научные исследования по проблемам общества в этой 
области. Послезавершения проекта, ожидаемые результаты будут успешно внедряться, что, 
соответственно, окажет влияние и на целевые группы. Например, академические кадры 
могут и дальше извлекать пользу из установленных в рамках проекта контактов и обмена 
экспертами. Созданные сети являются основой для дальнейшего сотрудничества по темам 
модулей, а подписанные межвузовские соглашения между партнерами будут 
способствовать академическим обменам и поддержанию сотруднических сетей или 
совместному проведению модулей. 

Для совершенствования и контроля качества выполняемых задач ежемесячно 
проводятся рабочие встречи 
координаторов проекта, проводятся 
онлайн-опросы участников проекта. 
Результаты реализации проекта радуют. 
Уже созданы межвузовские модульные 
рабочие группы, в состав которых 
вошли более 150 преподавателей; 
определены ответственные вузы-
партнеры из Казахстана и России, 
координирующие процесс разработки, а 
также один вуз ЕС, который вносит свои 
компетенции и экспертизу; начата 
работа по разработке образовательных 

дисциплин/модулей SARGIS для докторантов в соответствии с европейскими стандартами 



качества. 
Для Казахстана, как сельскохозяйственного региона, вопросы агросистемы будущего 

имеют национальное, межрегиональное и международное значение. Данный проект 
направлен на решение вопросов в области подготовки научно-педагогических кадров в 
области сельскохозяйственных наук по международным стандартам качества. 

Таким образом, высшие учебные заведения Казахстана интернационализируют свою 
деятельность и ведут активную политику интеграции в европейское международное 
образовательное пространство посредством разработки образовательных модулей в 
области устойчивого сельского хозяйства для докторантуры. Посредством реализации 
проекта SAGRIS вовлеченные вузы модернизируют свое образовательное предложение 3-
го цикла: 4 новых модуля по актуальным вопросам будут разработаны на основе 
определенных рабочими группами результатов обучения и подходов, ориентированных на 
обучающихся. Для облегчения образовательного процесса для докторантов 
модернизируется оборудование, программное обеспечение и литература. 

Университет является ответсвенным разработчиком Модуля 2: «Системы 
растениеводства и животноводства в условиях изменения климата»  совместно с 
Казахстанскими ВУЗами. Проект на стадии завершения, работа команд продолжается и 
промежуточными результатами проекта можно ознакомиться на сайте www.sagris.org. 
Материалы подготовлены в рамках реализации проекта (SAGRIS). 
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ДОКТОРАНТУРЫ  
Оңаев М.Қ., кандидат технических наук, доцент 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, 
Орал, Казахстан 

 
В будущем году Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 

Жангир хана отметит свой 60-летний юбилей. За короткое, с исторической точки зрения, 
время университет стал признанным не только на западе Казахстана, но и в научной и 
образовательной среде дальнего и ближнего зарубежья. Благодаря полученным знаниям в 
системе вузовского и послевузовского образования выпускники университета являются 
руководителями и представителями различных структур законодательной и 
исполнительной власти, крупных предприятий и корпораций. 

В современных условиях вузом ведется подготовка специалистов третьего уровня 
по программе докторантуры в области образования 8D08 – Сельское хозяйство и 
биоресурсы по образовательным программам (ОП) 8D08100 - Агрономия, 8D08101 - 
Почвоведение и агрохимия, 8D08700 - Аграрная техника и технологии, 8D08200 - 
Технология производства продукции животноводства, а также в области 8D09 - 
Ветеринария по ОП 8D09100 - Ветеринария. Образовательные программы нацелены на 
подготовку специалистов готовых к проведению анализа состояния отрасли сельского 
хозяйства, отдельных организаций и их подразделений, осуществлению стратегического 
управления экономической, политической, организационной, социальной жизни в 
интересах общества и государства. 

Каждая образовательная программа нацелена на приобретение компетенций в 
области научных, теоретических и практических основ применения новых инновационных 
технологий в агропромышленном комплексе, с учетом специфики направления подготовки.  

Однако XXI век обозначил новые вызовы. К настоящему моменту мировым 
научным сообществом сделан однозначный вывод о том, что климат на планете Земля 
изменяется. По данным ООН, изменение климата является одним из основных 
современных вызовов. Дефицит пресной воды, энергии, продовольствия, сокращение 
биоразнообразия, рост числа и интенсивности стихийных бедствий, деградация почв и 
другие проблемы – во многом обусловлены изменением климата. Участившиеся засухи, 



стихийные лесные пожары, наводнения меняют привычную среду обитания животных и 
растений, увеличивают масштабы социально-экономических потерь и затрат на решение 
проблем, связанных с этим. Изменения климата, дестабилизирующие природные 
экосистемы и экономику, становятся все более очевидными. Глобальное изменение 
климата и его влияние на окружающую среду является одной из главных проблем XXI века. 

Глобальное изменение климата оказывает многостороннее разнонаправленное 
воздействие и на развитие сельского хозяйства в XXI веке. Продовольственная 
безопасность в ближайшие десятилетия будет зависеть от темпов и направленности 
процесса глобального потепления климата, который усиливается с каждым годом.  

Если не предпринять решительных действий сегодня, то последующая адаптация 
к изменению климата потребует больших усилий и затрат.  От решений, принимаемых нами 
сейчас, будет зависеть не только наша жизнь, но и жизнь будущих поколений. 

В этих условиях подготовка специалистов, особенно в рамках послевузовского 
образования, требует новых знаний о глобальных природно-климатических изменениях, 
мировых тенденциях в решении этих проблем. 

Реальным шагом в подготовке специалистов сельскохозяйственной отрасли, 
вооруженных современными знаниями и методами ресурсосбережения в условиях вызовов 
XXI века, является внедрение в образовательные программы модулей, подготовленных в 
рамках проекта Erasmus+ "Совершенствование последипломного образования в области 
устойчивого сельского хозяйства и систем земледелия будущего" (SAGRIS).  

В рамках данного проекта совместными усилиями ученых высших учебных 
заведений Российской Федерации, Республики Казахстан, Польши, Чешской Республики и 
Германии, при поддержке национальных органов в области научных исследований и 
образования разработаны 4 модуля: 

- модуль 1 - «Умное» сельское хозяйство и цифровизация; 
- модуль 2 - Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения 

климата; 
- модуль 3 - Передовые методы научной работы; 
- модуль 4 - Трансдисциплинарные методы исследований в интересах 

устойчивого сельского хозяйства. 
Коллектив университета в составе руководителей модулей Богдашкиной И.В., 

Оңаева М.Қ., Нагиевой А.Г., Ибыжановой А.Ж., а также ученых Кушенбековой А.К., 
Закировой Ф.Б., Монтаевой Н.С., Жамашевой Г.Х. приняли активное участие в 
разработке модулей, пропоганде деятельности проекта SAGRIS на региональном, 
республиканском и международном уровне.  

Подготовленные лекции, а также материалы для проведения практико-
семинарских занятий могут быть представлены как дисциплины по выбору в рамках ОП в 
области образования 8D08 - Сельское хозяйство: 8D08100 - Агрономия, 8D08101 - 
Почвоведение и агрохимия, 8D08700 - Аграрная техника и технологии, 8D08200 - 
Технология производства продукции животноводства, а также в области 8D09 - 
Ветеринария по ОП 8D09100 - Ветеринария.  

В тоже время, большинство тем, разработанных внутри каждого модуля 
органически интегрируются в действующие ОП вышеуказанных направлений подготовки 
специалистов послевузовского образования. 

Модуль 1 «Умное» сельское хозяйство и цифровизация" включает темы 
«Ресурсосберегающие подходы для устойчивого сельского хозяйства», «Цифровые 
технологии в сельском хозяйстве и приемы «умного» земледелия», «Системы управления 
информацией», «Точное сельское хозяйство», «Автоматизация сельского хозяйства и 
робототехника». 

Безусловно, ответом на климатические вызовы XXI века является внедрение 
ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве. Тема «Ресурсосберегающие 
подходы для устойчивого сельского хозяйства» раскрывает ресурсы, используемые в 



сельскохозяйственном производстве, научные теории и формирование стратегии в области 
ресурсосбережения, ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве, потенциал 
цифровых технологий с точки зрения ресурсосбережения. В каждом специалисте должен 
закладываться ресурсосберегающий образ жизни в сельском хозяйстве. 

Будущее агропромышленного комплекса Казахстана трудно представить без 
Цифровых технологий в сельском хозяйстве и приемов «умного» земледелия. Начиная с 
технических основ цифровых технологий и умных систем в сельском хозяйстве, данная 
тема охватывает широкий спектр вопросов применения цифровой обработки изображений, 
ГИС-системы, технологии записи и передачи данных (беспроводные системы, RFID-
технологии, передача данных от машины к машине и т.д.), аэро- и спутниковые снимки, 
беспилотные летательные аппараты (БЛА), интернет вещей и машинная связь. 

 

 
Специалисту важно понимать Системы управления информацией, которая 

раскрывает программное обеспечение сельскохозяйственных предприятий в 
растениеводстве и животноводстве, функции управления информацией на фермах, 
искусственный интеллект, базы данных. классификация баз данных, применение в 
сельском хозяйстве. 



 
Важной составляющей ресурсосбережения в растениеводстве является широкое 

внедрение отдельных элементов точного земледелия. Дальнейшее развитие мировой и 
отечественной экономики базируется на ускоренном развитии ресурсосберегающих 
технологий, одним из базовых элементов которых является точное, или прецизионное 
земледелие (precisionagriculture). Точное земледелие – это стратегия, основанная на 
использовании информационных технологий и данных из множественных источников для 
принятия решений по управлению предприятием. Суть его заключается в проведении 
полевых работ в соответствии с реальными потребностями выращиваемых в данном месте 
культур с целью получения максимального урожая при минимальных затратах посевного и 
посадочного материала, удобрений, средств защиты растений. 

Поэтому тема Точное сельское хозяйство включает вопросы точного земледелия, 
применения регулируемого дозирования, параллельного отслеживания / системы 
навигации, использования беспилотных летательных аппаратов (UAS) в сельском 
хозяйстве, точного животноводства. 



 
Интересна тема Автоматизация сельского хозяйства и робототехника, 

включающая телеметрические системы, интернет вещей, роботехнику, искусственный 
интеллект, автономно-управляемую сельскохозяйственную технику. 

В рамках образовательной программы 8D08100 - Агрономия ЗКАТУ имени 
Жангир хана данные материалы интегрируются с темами "Инновационные технологии 
воспроизводства плодородия почв в земледелии" и "Диверсификация отрасли 
растениеводства и инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур", предусмотренными учебным планом. 

В рамках образовательной программы ЗКАТУ имени Жангир хана 8D08700- 
Аграрная техника и технологии данные материалы темы модуля 1 расширяют 
информативную базу для дисциплин "Системы управления технологическими машинами в 
растениеводстве" и "Прогнозирование технического прогресса и обоснование системы 
машин в животноводстве".  

Вопросы, раскрытые в модуле 1 «Умное» сельское хозяйство и цифровизация", 
актуальна  и для докторантов ОП 8D08200 - Технология производства продукции 
животноводства. 

В рамках Модуля 2 "Системы растениеводства и животноводства в условиях 
изменения климата" рассмотрены темы «Влияние изменения климата на системы 
сельскохозяйственного производства», «Влияние изменений климата на 
продовольственную безопасность», «Устойчивое использование и управление ресурсами 
(водные ресурсы, экосистемы, землепользование)», «Экологически безопасное 
растениеводство», «Устойчивые системы животноводства и благополучие животных». 

Каждая из этих тем рассматривает широкий круг вопросов начиная от изменения 
климата в мире и путей адаптации систем растениеводства и животноводства к ней, 
охватывая вопросы продовольственной безопасности и управления водными, почвенными 
и биологическими ресурсами, селекции и защиты растений в условиях изменения климата. 

 



 
 

Безусловно, материалы данного модуля необходимы при подготовке докторантов 
в области образования 8D08 - Сельское хозяйство по всем образовательным программам, и 
в первую очередь по ОП 8D08100 - Агрономия, 8D08101 - Почвоведение и агрохимия. 

Модуль 3 "Современные методы научных исследований" предлагает темы: 
"Управление данными научных исследований", "Подготовка научных публикаций, включая 
методы исследовательской работы с литературой", "Современные методы 
статистики", "Презентации, ориентированные на целевые группы (постер, ppt), 
"Подготовка заявок на грант" и "Управление проектами и тайм-менеджмент".  

Во всех ОП послевузовской подготовки ЗКАТУ имени Жангир хана имеется 
дисциплина Методика научных исследований. Материалы данного модуля дополняют 
содержание этих дисциплин, позволяют углубить специализированные знания по 
отдельным направлениям. Освоение данного модуля поможет докторантам всех ОП 
разрабатывать, планировать и проводить передовые научно-исследовательские проекты от 
начала до завершения: включая написание предложений, сбор данных, анализ и обмен 
результатами посредством публикаций и презентаций. 
 



 
В современных условиях динамичного развития общества и научно-технического 

прогресса будущий ученый-педагог обязан играть роль главного проектировщика и 
координатора социально-эокономических перемен общества. 

В этой связи для подготовки докторантов предлагается Модуль 4 
"Трансдисциплинарные методы исследований в интересах устойчивого сельского 
хозяйства", который охватывает темы "Введение в концепции устойчивого развития в 
сельском хозяйстве и продовольственных системах", "Системные подходы: 
концептуальные и теоретические основы социально-экологической системы и систем 
жизнедеятельности человека", "Партисипативные и качественные методы 
трансдисциплинарных исследований". 

Основное внимание в этом модуле уделяется методам и пониманию концепции 
трансдисциплинарного исследования. Это включает в себя знания о теоретических основах 
системного подхода и практических навыках реализации методов участия и вовлечения 
заинтересованных сторон.  

Модуль фокусируется на методологиях и системных подходах в области 
социальных наук, в частности, в отношении понимания действий и поведения человека, 
важности базовых знаний для функционирования и изменения системы. Для выполнения 
таких задач требуются различные точки зрения, триангуляция информации и изучение 
точек зрения и понимания с помощью качественных методов. Для этого в учебные части 
модулей включены методы коммуникации, содействия и групповых обсуждений. Они 
важны для решения коммуникативных задач в междисциплинарной команде, а также для 
ориентированного на заинтересованные стороны исследовательского процесса. 

 



 
Таким образом, содержание тем модулей проекта SAGRIS полностью 

интегрируются с образовательными программами ЗКАТУ имени Жангир хана в области 
8D08 - Сельское хозяйство: 8D08100 - Агрономия, 8D08101 - Почвоведение и агрохимия, 
8D08700 - Аграрная техника и технологии, 8D08200 - Технология производства продукции 
животноводства, а также в области 8D09 - Ветеринария по ОП 8D09100 - Ветеринария. 

За три года, ученые университета - разработчики проекта участвовали во всех on-
lain вебинарах, выездных семинарах, проведенных на базе высших учебных заведений 
Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Увиденные передовые технологии в области 
цифровизации сельского хозяйства, организации и управлении производством, 
оснащенным высоко технологичными оборудованиями и техникой, несомненно являются 
ценным багажом инновационных знаний каждого из участников проекта. 

Уверен, что идеи проекта будут воплощены в полном объеме в процесс 
подготовки специалистов послевузовского образования в университете имени Жангир хана, 
а подготовленные материалы станут настольным пособием как для докторантов, так и для 
профессорско-преподавательского состава. 

Благодарю всех зарубежных инициаторов и организаторов проекта! 
Всем коллегам из Казахстана желаю творческого и научного развития коллектива, 

масштабную реализацию идей проекта!   
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Трансдисциплинарные     методы исследований в интересах устойчивого сельского 
хозяйства в Казахском национальном аграрном исследовательском университете основой 
является обучение докторантов (аспирантов) в разработке и применении инновационных 
методов в решении сложных проблем сельскохозяйственных и продовольственных систем 
совместно с заинтересованными сторонами общества с использованием 
трансдисциплинарного исследовательского подхода. Этот модуль расширяет понимание 
того, как деятельность человека влияет на экологические, социальные и экономические 
аспекты устойчивости, и подчеркивает взаимосвязь деятельности человека и окружающей 
среды.  

Все темы  направлены на достижение основ системного мышления и понимания 
ситуационных, конкретных проблем с разных точек зрения, интеграции реальных проблем 
сельскохозяйственной практики и научных баз знаний. В результате обучения: должна быть 
сформирована способность проводить трансдисциплинарные исследования для повышения 
устойчивости развития сельского хозяйства и продовольственных систем; будут 
выработаны понимания теории и концепции, лежащие в основе трансдисциплинарных 
исследований, а также методы и инструменты интеграции и совместного создания знаний, 
умения выбирать и применять различные концепции и методы для планирования, 
реализации и оценки трансдисциплинарных исследовательских задач, принятия 
превентивных управленческих решений. 

Первый блок-семинар по модулю 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в 
интересах устойчивого сельского хозяйства» международного проекта SAGRIS прошел с 
25 по 29 октября 2021 года на базе Арктического государственного агротехнологического 
университета в г. Якутске с участием разработчиков модуля, аспирантов из российских и 
докторантов из казахстанских ВУЗов.  

За пять дней насыщенной работы блок-семинара состоялись лекционные и 
семинарские занятия разработчиков для аспирантов и докторантов по темам модуля, 
презентации собственных исследований и интеграция в научное сообщество молодых 
исследователей, подготовка групповых заданий с целью обучения и приобретению навыков 
создания видеоролика по теме блок семинара с помощью смартфона, которое включает в 
себя захват ключевых сообщений о трансдисциплинарном подходе путем 
интервьюирования участников. Проведена деловая игра «Устойчивое развитие в сельском 
хозяйстве и обеспечение продовольственной безопасности», в ходе которой на основе 
экспресс-анализа разработаны мероприятия для повышения устойчивости анализируемых 
территорий, реализация которых позволило бы создать благоприятные условия для 
деятельности агропроизводителей. Также во время форсайт-сессии «Устойчивое развитие 
сельского хозяйства, применение трансдисциплинарных методов исследований» с 
элементами игры и мозговых штурмов участники провели групповую работу в формате 
коллективной умственной работы по определению и созданию возможного будущего, 
прогнозирования и проектирования перспектив развития устойчивого сельского хозяйства.  

            



 
 

 
 
В период с 11 мая по 20 мая 2022 года состоялась обучающая поездка в Немецкий 

институт сельского хозяйства в тропиках и субтропиках в Витценхаузене (DITSL GmbH 
Witzenhausen). В поездке приняли участие преподаватели казахстанских вузов-партнеров 
по проекту SAGRIS, разрабатывающих модуль 4 «Трансдисциплинарные методы 
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства». 

 

 
 
В ходе обучающей поездки участники были вовлечены в активную групповую 

работу, направленную на погружение в содержание модуля 4 и получение практических 
навыков по планированию и проведению трансдисциплинарного исследования. В 
интерактивной форме прошла работа над темами «Анализ проблем», «Анализ акторов», 
«Анадиз деятельности и знаний», «Инструменты оценки на основе широкого участи» и др. 
Перед преподавателями вузов-партнеров выступили европейские исследователи проблем в 
области сельского хозяйства, активно применяющие трансдисциплинарные методы. Были 
представлены результаты по проектам: Культурный ландшафт Хоэнлоэ, Германия 
(профессор Ангелика Томас), Многофакторное сотрудничество в молочном 
животноводстве в Кении (Джоанна Альбрехт), так же показаны примеры других 
трансдисциплинарных проектов ЕС (профессор Аня Кристинк). 

 



 
 
В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана  

27 июня по 1 июля 2022 года  состоялся 2 блок-семинар по Модулю 4 
«Трансдисциплинарные методы исследований в интересах устойчивого сельского 
хозяйства» проекта Эразмус+ «Совершенствование послевузовского образования в сфере 
сельского хозяйства и агросистем будущего» (SAGRIS). 

 

 
В рамках блок семинара преподаватели, ранее прошедшие стажировку в  Немецком 

институте тропического и субтропического сельского хозяйства (DITSL), апробировали 
знания, полученные в Германии, прочитали лекции, и провели тренинги по 
трансдисциплинарным исследованиям в сельском хозяйстве. 



    
 
При участии в блок семинаре участники поездки посетили ветеринарную клинику и 

лабораторию ихтиологии и аквакультуры ЗКАТУ имени Жангир хана, ознакомились с 
проектами: «Услуги по содержанию и дегельминтизации, идентификации, стерилизации, 
вакцинации безнадзорных собак и кошек по городу», «Обеспечение фермеров-рыбоводов 
рыбопосадочным материалом» и побывали в этно-туристическом центре «SAYAT»(центр 
конной езды). 

 

  
 

Развитие международного сотрудничества является одним из ведущих направлений 
деятельности КазНАИУ и направлено на повышение качества образовательного процесса 
путём интеграции университета в мировое образовательное пространство.  

Для реализации стратегии устойчивости проекта в институте повышения 
квалификации ППС КазНАИУ на факультете IT-технологии, автоматизации и механизации 
АПК, с 17 октября по 11 ноября 2022 г. на кафедре профессионального обучения проходило 
обучение по Модулю 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах 
устойчивого сельского хозяйства» в рамках проекта SAGRIS «Совершенствование 
послевузовского образования в сфере сельского хозяйства и агросистем будущего» 
программы Erasmus+. 



 
            Обученные преподаватели за рубежом проводили тренинг, который рассчитан на 72 
часа по методу training the trainers. Руководителем данного модуля является Скабаева 
Гульмира Несипбаевна, модераторами проекта являются докторант 3-го курса «Водных 
ресурсов» Канатулы Адилет и PhD по специальности «Защита и карантин растений» 
Рысбекова Алуа.  

Гостями программы были Рейнхардт Неунгшвандтнер Профессор университета 
природных ресурсов и естественных наук (BOKU) г. Вена, Австрия, директор департамента 
международных отношении Омиржанов Есбол Токтарбаевич, докторант 3-го года обучения 
«Экологии» Жандыбаев Оркен.  
  В ходе курса участниками обсуждались такие актуальные темы, как: вопросы 
Европейского опыта трансдисциплинарных исследований, Анализ проблем в 
трансдисциплинарных исследованиях, Методы акторного анализа в трансдисциплинарных 
исследованиях, Сбор данных в трансдисциплинарном проекте. Полуструктурированные и 
открытые интервью. Трансдисциплинарный проект: идентификация стейкхолдеров. 

По итогам курса преподаватели нашего университета получили новые знания и 
компетенции, которые будут использовать при проведении занятий. 
 

  



     

       
 


