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Активный интерес исследователей к проблеме преемственности в обучении между общим 

средним и высшим образованием обусловлен теми динамичными и разноаспектными изменения-
ми поистине революционного характера, которые происходят в современном обществе нарожда-
ющейся эпохи цифровизации [1–7]. Формирование противоречия между ориентированным на пер-
спективы эпохи, приходящей на смену постиндустриального мира с потребностью в личности 
специалиста – творца будущего и слабо поспевающей за новыми потребностями системой образо-
вания выдвигает на передний план поиск решений, которые способствуют качественному измене-
нию ситуации в образовательном пространстве. Акцентированные современным социумом вызо-
вы актуализируют вопросы научно-методического обеспечения инновационных подходов в обра-
зовании, основами которых является: высокомотивированная активная деятельность субъектов 
педагогического взаимодействия; междисциплинарность и практикоориентированность в содер-
жании образования, его направленность на формирование и развитие в структуре личности твор-
ческого начала; использование в формировании и развитии универсальных компетенций техноло-
гического и дидактического потенциала новейших средств обучения в условиях специально орга-
низуемой образовательной среды [5, с. 84]. 

Реалии эпохи цифровизации с феноменами практического использования больших данных, ин-
терактивностью и геймификацией, инновационными техническими решениями и технологиями 
проявляются во всех сферах жизни общества. Поколение молодежи, получившее от ряда исследо-
вателей наименование «поколения Z» [4], изучает компьютерную грамотность наравне с письмен-
ной или еще ранее в отличие от поколения родителей, которые осваивают или освоили информа-
ционные компетенции не будучи «рожденными цифровыми». Возникает «цифровой разрыв», в 
условиях которого «поколение Z» формируется и развивается на уровне бытия, сопереживания и 
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самовыражения. Подросток коммуницирует с помощью Snapchat и Instagram Stories, посылая ко-
роткие видео, фотографии, словечки, восклицания, пиктограммы как быстро воспроизводимые 
эмоции. При этом понимание бытия в сети и с сетью может выводить суждение о чрезмерном 
увлечении или новом образе жизни, а само цифровое бытование может нести в себе угрозу фор-
мирования и развития компьютерной зависимости как проблемы психолого-педагогического ха-
рактера [5, с. 85]. Мощное возрастание предлагаемой к усвоению учебной информации и увеличе-
ние объемов самой учебной деятельности требуют от студентов-первокурсников актуализации 
таких знаниево-деятельностных приращений и опыта, которые позволяли бы им эффективно дей-
ствовать в условиях образовательной среды учреждения высшего образования (УВО). Первокурс-
никам зачастую не хватает навыков самостоятельной работы с источниками информации, умений 
выделять главное и второстепенное, оценивать ценность получаемой учебной информации и ее 
истинность через интерпретацию различных информационных источников. В своей совокупности 
проблемные моменты обуславливают их медленное приспособление к новому учебному режиму и 
системе обучения. Как следствие – низкий уровень выполнения текущих учебных заданий, нарас-
тание психологической напряженности при выполнении требований, предъявляемых в условиях 
организации процесса учебно-познавательной деятельности в УВО. Проблема остается неразре-
шенной, на наш взгляд, в силу следующих причин: 

– рассогласование в содержании, методах и средствах обучения в общеобразовательной школе 
и УВО; 

– отсутствие у учителей школ и преподавателей УВО единых подходов в проектировании про-
цесса обучения и изучении характера и способов учебной деятельности школьников и студентов; 

– неподготовленность выпускников школ к новым видам учебной деятельности и низкий уро-
вень формирования важнейших универсальных учебных компетенций; 

– недостаточная информационная компетентность учителей школ в организации обучения на 
информационно-коммуникационной технологической основе средствами ИКТ в условиях инфор-
матизации образования и цифровизации сфер жизни социума. 

Преемственность обучения в системе «школа – учреждение высшего образования» должна 
обеспечивать формирование студента как субъекта педагогического взаимодействия. По мнению 
А.П. Сманцера, «важно, чтобы уровень подготовки выпускников средней школы соответствовал 
требованиям, которые предъявляются различными вузами, современным производством к челове-
ку, т. е. необходимо, чтобы тезаурус выпускника средней школы согласовывался с тезаурусом 
предстоящей учебы или работы. Действительная преемственность в обучении должна обеспечи-
вать развитие каждого школьника и студента, исходя из их способностей, интересов, давать уча-
щимся возможность переходить с одной ступени обучения на другую по мере достижения тезау-
руса следующей ступени обучения» [7, с. 14]. С учетом полноты всего комплекса психолого-
педагогических аспектов в системе организации учебно-познавательной деятельности чрезвычай-
но важной представляется реализация признаков процессуальной преемственности через взаимо-
связь форм, методов и средств обучения, последовательное применение таких педагогических 
технологий, которые обеспечивали бы школьникам и студентам развитие своих творческих спо-
собностей в многообразии личностных приращений. Практика обучения показывает, что у студен-
тов, обладающих навыками критического мышления, с высоким уровнем сформированности ин-
формационной компетентности и осознающих все многообразие и сложность действий, скрытых 
за внешней доступностью ИКТ, значительно усиливаются требования к точности формулировок, 
логичности и последовательности изложения мысли, развивается потребность в прогнозировании 
результата, повышается психологическая мобильность и острота реакции. Чрезвычайно значимой 
является интериоризация познавательной деятельности обучаемых. Важно показывать студентам, 
как сознательно выбрать и применить оптимальные алгоритмы решения задач проблемно-
поискового характера (в том числе и в рамках применяемых кейс-технологии в обучении), по ана-
логии с компьютером, но, отталкиваясь от неординарного, иррационального взгляда на проблему, 
путь к которому основан иногда на интуиции, догадке. Это означает использование алгоритмиче-
ски выверенного рационального подхода к построению оригинального решения, что не противо-
речит принципам творческой проблемно-поисковой и исследовательской деятельности. 
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Внимание авторов к вопросам, связанным с проблематикой цифровизации различных сфер 

жизни современного социума обуславливается интересом к актуальным процессам, происходящим 
в обществе, к тем инновационным изменениям, которые затрагивают в наши дни практически все 
сферы жизни человека [1–6]. Исследование детерминирующего влияния цифровизации на образо-
вательное пространство и изменения в институциональной организации современных учреждений 
высшего образования (УВО) представляется чрезвычайно важным с учетом не только определения 
значимых тенденций, но и для прогнозирования развития высшего профессионального образова-
ния на той или иной его ступени. 

Общество нарождающейся на наших глазах высокотехнологичной эпохи эволюционирует в 
проявляемых качественных изменениях, отталкиваясь от достижений постиндустриальной стадии 
своего развития с предъявлением новых требований к специалисту, занятому в различных секто-
рах экономики. В силу своих компетенций это не столько мыслящий исполнитель, но и мобильно 
реагирующий на изменяемые требования производственной среды и социума специалист, выстра-
ивающий стратегически траекторию собственного саморазвития, в том числе и самообразования. 
Такой мобильный специалист в условиях реализации долгосрочной стратегии устойчивого разви-
тия Республики Беларусь и формирования экономики знаний видится выпускником развивающей-
ся институциональной организации современного университета модели 3.0. Сложившееся проти-
воречие между социально-государственным запросом на специалистов новых качественных ком-
петенций и отставанием в темпах их подготовки в условиях системы образования Республики Бе-
ларусь выдвигает на передний план комплекс задач по поиску решений, способствующих реши-
тельному изменению ситуации, в том числе и при практико-ориентированном обосновании эф-
фективной модели УВО. 




