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нейшем отработанный маршрут будет использоваться для разработки про-
грамм и рабочих заданний для всех операций в конкретном поле. 

В этой системе все самоходные машины, тракторы и весь автомо-
бильный транспорт оборудованы GPS. Тракторы имеют 
CANBUS/ISOBUS совместимые бортовые системы с телематикой. Все 
комбайны оборудованы мониторами урожайности. Транспортные средст-
ва могут быть оборудованы весовыми устройствами для мониторинга и 
предотвращения потерь. 

Заключение 
В США во многих Университетах существует специальность «Управ-

ление Сельскохозяйственными Системами» 
Для внедрения подобной системы в Беларуси следует разработать но-

вые курсы обучения, создать материальную базу и начать подготовку 
специалистов.  
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Аннотация. Проанализированы проблемы перехода к масштабному ис-
пользованию дистанционных образовательных технологий и технологи-
зации образовательной деятельности. Выявлены характеристики конку-
рентоспособного специалиста АПК в условиях удаленного режима рабо-
ты. Определены психолого-педагогические условия сохранения и повы-
шения качества инженерного образования. Сформулированы требования к 
компетентности преподавателя при использовании цифровых технологий. 
Предложены мероприятия по совершенствованию готовности преподава-
теля к установлению эффективной педагогической коммуникации. 
Abstract. the problems of transition to large-scale use of distance education 
technologies and technologization of educational activities are analyzed. The 
characteristics of a competitive agribusiness specialist in remote operation are 
revealed. Psychological and pedagogical conditions for maintaining and im-
proving the quality of engineering education are defined. The requirements to 
the competence of the teacher when using digital technologies are formulated. 
Measures are proposed to improve the teacher's readiness to establish effective 
pedagogical communication. 
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Введение 
Вынужденный переход к массовому использованию дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения актуализировал 
проблему определения оптимального соотношения между цифровыми 
технологиями и традиционным взаимодействием преподавателя и студен-
тов [1]. Проведенное анкетирование преподавателей вуза свидетельствует 
о противоречивой роли цифровизации в обеспечении качества инженер-
ного образования. С одной стороны, цифровые образовательные техноло-
гии позволяют обеспечить формирование индивидуальной образователь-
ной траектории, учесть интеллектуальные и креативные характеристики 
личности и желаемый план профессиональной реализации, обеспечивают 
более полное удовлетворение познавательных потребностей личности. Но 
это возможно только при наличии сильной внутренней мотивации, как к 
достижению профессиональных вершин, так и к познанию, преодолению 
инерции, умений выделять приоритеты в развитии. С другой стороны, от-
сутствие навыков самоменеджмента, разработанных на высоком методи-
ческом уровне компонентов электронного обучения снижают качество 
формирования компетенций и личностных качеств. В цифровом про-
странстве труднее организовать процесс корректировки эго-идентичности 
[2]. Наиболее проблемным моментом будет отсутствие или слабый харак-
тер эмоционального контакта между преподавателями и студентами, а 
также между самими обучающимися. 

Основная часть 
Одной из целей педагогической инновационной деятельности в на-

стоящее время является технологизация образовательного процесса, на-
правленная на проектирование универсальных методов воздействия на 
обучающегося и использование типовых инструментально-
педагогических средств. Технологизация является неотъемлемой частью 
процесса создания электронных образовательных ресурсов и массовых 
открытых онлайн-курсов. Но сложность перехода к образовательным тех-
нологиям заключается в том, что объекты педагогического воздействия - 
студенты являются и субъектами, которые не только имеют различные 
начальный уровень подготовки, интеллекта, стиль мышления, но и собст-
венный взгляд на развитие образовательной деятельности, на свою роль в 
этом развитии, свои желания (как стратегические, так и текущие). Всё это 
приводит к тому, что применение жесткой технологии формирования 
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компетенций не позволяет получить запланированный результат у всех 
обучающихся, а адаптивные системы управления саморазвитием в цифро-
вой среде только проектируются [1]. Корректирующие мероприятия при 
традиционном взаимодействии обеспечиваются преподавателем, фикси-
рующем ответную реакцию студенческой аудитории, и на основании её 
изменяющим интенсивность и направленность педагогического воздейст-
вия (т.е. фактически используется не технология, а методика обучения). 
Использование дистанционного формата общения в силу как технических, 
так и психологических причин не позволяет преподавателю эффективно 
контролировать ход освоения материала по элементам невербальной ком-
муникации, а возможности цифрового контроля (например, через тесты) 
не позволяют получить степень осознанности студентами новых знаний. 
Опытный преподаватель только по реакции студенческой аудитории и от-
дельных её представителей может внести необходимые коррективы в 
проведение занятия. Также при дистанционном образовании обучающие-
ся практически не взаимодействуют между собой и не могут устранить 
пробелы в подготовке посредством интерактивного обучения.  

Усиление конкуренции в деятельности предприятий предполагает не-
обходимость формирования стрессоустойчивости студентов (например, 
использование тренажерных комплексов позволяет сформировать необ-
ходимые навыки [3]), но при цифровом обучении остаётся меньше воз-
можности преодолеть психологические деформации обучающихся.  

Цифровые технологии должны дополнять и усиливать традиционные, 
предоставляя новые способы реализации познавательной активности [4], 
но при обязательном методическом сопровождении и наличии определен-
ного времени личного контакта с преподавателем. Это обусловлено тем, 
что в процессе воспитания конкурентоспособного инженера важным бу-
дет не только адаптация образовательной деятельности во время занятий 
по ответной реакции студентов, но и становления у обучающихся ценно-
стных ориентиров, формирование потребности в самовыражении через 
инженерное творчество. 

Значимость АПК для обеспечения национальной безопасности, роль 
интенсивного труда в определенные периоды года в формировании вало-
вого продукта сельского хозяйства, необходимость проектирования эф-
фективного технологического оборудования предопределяют повышен-
ные требования к подготовке инженеров, занятых в отрасли. Определяю-
щими характеристиками конкурентоспособного технического специали-
ста АПК в условиях невозможности по многим позициям перехода на 
удаленный режим работы являются:  
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- духовно-нравственные качества, позволяющие гармонично добиваться 
целей личностного благополучия, корпоративной прибыли и общест-
венного развития; 

- деятельностный уровень владения профессиональными знаниями, креа-
тивность; 

- коммуникативные способности и готовность взаимодействовать с ок-
ружающими для решения профессиональных задач. 
Достижение поставленных целей в условиях необходимости выпол-

нения санитарно-эпидемиологических требований становится возможным 
при рациональном сочетании традиционных форм образовательной дея-
тельности и компонентов развития в цифровой среде, причём в традици-
онном формате должны проводиться как часть лекций, так и практические 
и лабораторные работы, проектная деятельность. Целесообразно выпол-
нять следующие психолого-педагогические условия сохранения и повы-
шения качества инженерного образования: 
- включение в лекции для усиления эмоционального влияния на обучаю-
щихся фрагментов, отражающих вклад сотрудников вуза и его выпуск-
ников на развитие области научного знания, отрасли, примеры решения 
профессиональных задач на знакомых студентам хозяйствующих субъ-
ектах. Предполагается дополнение содержания обучения элементами 
личного опыта применения знаний, эмоциональная передача впечатле-
ний от профессиональной деятельности и стажировок на ведущих пред-
приятиях АПК; 

- использование во время занятий приёмов импульсной педагогики, чере-
дование интенсивной мыслительной деятельности по усвоению нового 
материала с рефлексией, направленной на осознание значимости полу-
чаемых знаний для разрешения профессиональных проблем инженер-
ной деятельности. Необходима совместная релаксация, которая во вре-
мя занятия предполагает смену познавательной деятельности (напри-
мер, при изучении технических дисциплин рассмотрение экономиче-
ских и правовых аспектов применения получаемой информации); 

- включение в контактную работу элементов соревновательной деятель-
ности, основанной на открытости подведения итогов, доброжелательно-
сти анализа полученного результата; всё это способствует снижению 
стрессового характера данной деятельности; 

- построение занятий по принципу моноспектакля, передавая информа-
цию и отношение к рассматриваемому вопросу и содержанием вербаль-
ной коммуникации, и способом её подачи (тембр голоса, скорость, ло-
гические ударения и эмоциональная окраска), и другими средствами не-
вербальной коммуникации, акцентируя внимание обучающихся на наи-
более важных компонентах; 
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- постоянный контакт со студенческой аудиторией, отклик на её состояние, 
сопереживание неудачам и радость от достигнутых познавательных ре-
зультатов, реализация принципа мотивационной готовности студентов. 
Аксиологический аспект образования и ведущая роль преподавателя 

в формировании целеполагания у студентов обуславливают требования 
к компетентности преподавателя высшей школы, способного за неболь-
шое время контактной работы выйти на высокий уровень взаимопони-
мания и доверия со студентами, которое позволит преодолеть психоло-
гические трудности коммуникации при дистанционных образователь-
ных технологиях: 
- высокий уровень знаний в своей профессиональной области и опыт их 
применения для выполнения реальных задач производства; 

- владение цифровыми технологиями для обеспечения различных вари-
антов коммуникации со студентами; 

- владение навыками установления коммуникации, знание основ психо-
логии развития личности; 

- креативно-педагогические компетенции, предполагающие готовность к 
творческому преобразованию образовательного процесса, поиску новых 
методов обучения и умений адаптировать известные методики под осо-
бенности студенческого коллектива; 

- способность организовывать творческую деятельность свою и обучаю-
щихся, умение управлять ею; 

- понимание значимости педагогической деятельности наряду с научной 
в работе преподавателя вуза, любовь к профессии, эмпатия к обучаю-
щимся и готовность принять их индивидуальность; 

- высокий уровень артистизма, предполагающий не развлечение студен-
тов, а увлечение их в мир познания, передачу эмоционального позитив-
ного настроя. 
Для преподавателя важно как наличие того, что он может передать 

своим студентам (в т.ч. и понимание ценности научного знания для ус-
пешной инженерной практики), так и умение этим поделиться, эмоцио-
нальная открытость, готовность к коммуникации. 

В условиях широкого использования потенциала цифровизации в об-
разовании необходимо активизировать методическую работу в вузе, под-
готовку преподавателей на основе знаний в области педагогики и психо-
логии к установлению коммуникации со студентами. Для этого предпола-
гается осуществление комплекса мероприятий: 
1. Организация повышения квалификации по программе «Педагогическая 
психология и коммуникация», позволяющая преподавателям технических 
дисциплин, не имеющим базового педагогического образования, сформи-
ровать необходимые навыки для установления контакта с обучающимися 
при проведении учебных занятий. 
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2. Разработка и реализация методики воспитательной работы в студенче-
ском коллективе, способствующая личностному эмоциональному взаимо-
действию между преподавателем и студентами и обеспечивающая реали-
зацию воспитывающего обучения при дистанционной форме общения. 
3. Организация совместных исследовательских проектов в цифровом про-
странстве, направленных на популяризацию научной области и деятель-
ности своего вуза по инновационному преобразованию АПК. 
4. Проведение очных научных мероприятий, в т.ч. и соревновательного 
характера, предполагающих интенсивную совместную деятельность пре-
подавателей и студентов. 

Заключение 
Педагогическая коммуникация, установленная между участниками обра-

зовательного процесса, позволит преподавателям активно адаптировать обу-
чение к особенностям восприятия каждой студенческой группы, повысить 
уровень индивидуализации обучения при традиционных формах. В условиях 
использования дистанционных образовательных технологий установление 
педагогической коммуникации обеспечивает влияние преподавателей на 
формирование ценностных установок обучающихся и позволяет организо-
вать эффективное сопровождение их саморазвития в цифровой среде. 

Построение образовательного процесса, включающего как традици-
онные формы взаимодействия его участников, так и дистанционные, а 
также электронное обучение позволит в сложных санитарно-
эпидемиологических условиях сохранить качество инженерного образо-
вания. Установление эмоционального контакта между преподавателями и 
студентами создаст основу для их коммуникации при использовании раз-
личных форм обучения, обеспечит формирование нацеленности на твор-
ческую профессиональную реализацию на благо человека и общества. 
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