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НАВУКОВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ

Факторы, актуализирующие 
обеспечение преемственности 
в условиях информационно-
образовательной среды 
систем общего среднего 
и высшего образования 
в Республике Беларусь

Вячеслав Леонтьевич Лозицкий, 
доцент кафедры экономики и бизнеса

Полесского государственного 
университета, 

кандидат педагогических наук, доцент; 
bakalaur@yandex.ru

Статья посвящена актуальной проблеме 
изучения процесса обеспечения преем-
ственности в условиях информацион-
но-образовательной среды на систем-
ных уровнях общего среднего и высшего 
образования в Республике Беларусь. 
Автором выделены факторы, обуслов-
ливающие актуальность исследования 
вопросов, определяющих содержание 
теоретико-методологических подходов в 
рассмотрении феноменологической сущ-
ности единой информационно-образова-
тельной среды как научного концепта.

Ключевые слова: цифровизация обще-
ства; система образования; информаци-
онно-коммуникационное пространство; 
информационно-образовательная среда; 
преемственность; образовательная дея-
тельность.

Осуществляемые в современном соци-
уме изменения не могут не затрагивать 
сферу образования — одного из важней-
ших оснований, определяющих вектор об-
щественного развития в целом. Цифровая 
трансформация образования, являющаяся 
качественно новым этапом его поступа-
тельного развития, кроме динамичной 
интеграции высокотехнологичных техни-
ческих решений и инновационных техно-
логий, предлагает новые условия обеспе-
чения целей и задач, стоящих перед обра-
зовательной сферой Республики Беларусь. 
Современные тенденции развития обра-
зования обозначают проблемные вопросы 
о степени адаптации как системы, так и 
самих субъектов педагогического взаимо-
действия к эффективному функционирова-
нию в условиях информационнокоммуни-
кационного пространства и формируемой 
Республиканской  информационнообра-
зовательной среды (РИОС). Для работы в 
качественно изменяющейся среде, пред-
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лагающей к применению техникотехно
логический и дидактический потенциал 
инструментария средств искусственного 
и гибридного интеллекта, дополненной и 
виртуальной реальности, облачных техно
логий и технологий прокторинга, должны 

быть профессионально подготовлены учи
тель школы, преподаватель учреждения 
высшего образования (УВО). Необходи
мо, чтобы были сформированы их функ
циональная грамотность (в том числе и в 
информационной сфере), информационная 
культура ученика или студента, созданы 
условия для организации и осуществления 
образовательной деятельности. В таком 
понимании направлений, очерчивающих 
в комплексе проблемное поле исследова
ния, актуальным представляется изучение 
детерминирующих факторов обеспечения 
преемственности в условиях информаци
оннообразовательной среды на системных 
уровнях общего среднего и высшего обра
зования в Республике Беларусь.

Очевидно, что инновационные из
менения модернизационного характера 
отражают стремление к эффективному 
обеспечению качества образования и вы
страиванию эффективных моделей обуче
ния на всех системных уровнях при взве
шенной и последовательной интеграции 
передовых инноваций в образовательный 
процесс. В такой макроцелевой ориента

ции естественным является внимание к 
классическому для педагогической теории 
и практики принципу преемственности 
в условиях осуществления парадигмы раз
вития под лозунгом «Образование через 
всю жизнь». Преемственность, а также 

механизм и инструментарий 
её реализации целесообразно 
рассматривать в системном 
понимании с учётом тех де
терминант, которые определя
ют особенности обеспечения 
преемственности в условиях 
осуществляемых социокуль
турных изменений. Наличие 
таких детерминант актуализи
рует внимание исследователей 
к целому комплексу вопросов, 
требующих глубокой научной 

рефлексии и соответствующей методоло
гической проработанности. Определение и 
изучение факторов, определяющих обеспе
чение преемственности в условиях инфор
мационнообразовательной среды систем 
общего среднего и высшего образования 
в Республике Беларусь на основе понима
ния логики и динамики процесса, позволит 
обозначить специфику и перспективы его 
развития с позиций прогностики.

Базовым основанием для современного 
теоретического и практического рассмо
трения реализации принципа преемствен
ности являются исследования С. В. Архи
повой, А. К. Орешкиной, А. А. Попова, 
В. Н. Просвиркина, С. Н. Рягина, И. В. Сем 
ченко, А. П. Сманцера, Д. А. Ходанович, 
Л. О. Филатовой, С. В. Чайковой [1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8]. В заслугу данным авто
рам следует поставить не только конкре
тизацию понятийнотерминологического 
аппарата и сущностных характеристик 
изучаемого явления (процесса), но и ана
лиз эволюционирования существующих в 
педагогической науке теоретикометодоло
гических подходов в изучении проблемы 

Очевидно, что инновационные изменения модер-
низационного характера отражают стремление к 
эффективному обеспечению качества образования 
и выстраиванию эффективных моделей обучения 
на всех системных уровнях при взвешенной и 
последовательной интеграции передовых инно-
ваций в образовательный процесс. В такой ма-
кро-целевой ориентации естественным является 
внимание к классическому для педагогической 
теории и практики принципу преемственности 
в условиях осуществления парадигмы развития 
под лозунгом «Образование через всю жизнь».
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преемственности с учётом становления 
и развития системы непрерывного обра-
зования на постсоветском пространстве. 
Исследователями правомерно обоснована 
целесообразность реализации принципа 
преемственности в дидактике и воспи-
тании. Вместе с тем сравнительносопо-
ставительный анализ существующих дис-
сертационных исследований [1; 2; 3; 4; 
5; 7] позволяет сделать вывод о том, что 
обоснованные авторами научные подхо-
ды к пониманию феноменологической 
сущности преемственности как явления 
(процесса) не в полной мере учитывают 
детерминирующие факторы, вызревающие 
в новых условиях поступательного разви-
тия системы образования на качественно 
новом этапе становления общества эпохи 
цифровизации. Динамичные социальные 
изменения, а также их влияние на процес-
сы, протекающие в образовательной сфе-
ре, актуализируют острую необходимость 
продолжения глубокого и системного ис-
следования заявленной нами проблемы [9]. 
При этом в качестве оснований выделе-
ния факторов обеспечения преемственно-
сти в условиях цифровой трансформации 
сферы образования нами определяются: 
степень влияния механизмов преемствен-
ности на процессуальное развитие; учёт 
внутренних и внешних средовых измене-
ний, происходящих в условиях информа-
ционнокоммуникационного пространства; 
влияние механизмов преемственности на 
личностное развитие субъектов педагоги-
ческого взаимодействия (развитие функ-
циональной грамотности и компетенций, 
закреплённых в личном социальном опы-
те, в том числе и в информационной сфе-
ре). В таком понимании разработанность 
теоретикометодологических подходов и 
практический опыт обеспечения принципа 
преемственности может определяться как 
фактор, детерминирующий развитие дан-
ного процесса в условиях формирования 

экономики знаний. Поступательное разви-
тие педагогической теории во взаимосвязи 
с систематизацией и обобщением нако-
пленного передового опыта как в Респуб
лике Беларусь, так и на постсоветском 
пространстве не может не стимулировать 
сам процесс преемственности.

В качестве одной из детерминант, опре-
деляющих целесообразность рассмотрения 
комплекса вопросов обеспечения преем-
ственности в условиях информационно 
образовательной среды (ИОС) систем об-
щего среднего и высшего образования в 
Республике Беларусь, нами выделена ди-
намика темпов развёртывания процессов 
цифровой трансформации современного 
социума. Проявляемые на макроуровне 
практически во всех сферах жизни обще-
ства, они имеют следствием качественные 
изменения в системе технологизируемого 
во всё бо́льших масштабах образования. 
Высокотехнологичный инструментарий в 
виде разработок робототехники, средств 
искусственного и гибридного интеллекта, 
дополненной и виртуальной реальности 
используется в организации и осущест-
влении образовательной деятельности на 
различных её уровнях при переносе вза-
имодействия участвующих субъектов (об-
учаемый — обучающий) в виртуальное 
пространство. Техникотехнологический 
и дидактический потенциал инновацион-
ных технических решений, реализуемый 
в условиях мобильного, сетевого и дис-
танционного обучения, является мощным 
основанием интенсификации изменений 
в информационнокоммуникационном 
пространстве, затрагивающих напрямую 
качественные характеристики и функцио
нальность образовательной сферы. Мы 
являемся свидетелями развёртывания в 
современном социуме четвёртой промыш-
ленной революции и «Индустрии 4.0»,  
в том числе и во взаимосвязях с образо-
вательной сферой [9; 10; 11].
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Четвёртая промышленная революция 
с переходом к качественно новому тех
нологическому укладу и решительными 
структурными изменениями на рынке 
труда является детерминирующим факто
ром в изменении потребности общества и 
государства, а следовательно, и ориента
ции современных УВО на «эффективную 
подготовку специалистов, компетенции 
которых определяют их способность к 
системной познавательной и исследова
тельской деятельности, самостоятельно
му и ответственному принятию решений 
в ситуациях неопределённости и выбора, 
готовность на высоком профессиональном 
уровне работать в условиях высокотехно
логичной экономики» [12, с. 90]. Будущие 
специалисты — выпускники учреждений 
высшего образования должны быть обла
дателями сформированных компетенций, 
позволяющих успешно конкурировать на 
современном рынке труда, эффективно 
решать возникающие профессиональные 
задачи и реализовывать целевые уста
новки в процессе социализации. В таком 
понимании решение задачи обеспечения 
преемственности уровней общего средне
го и высшего образования в Республике 
Беларусь напрямую взаимосвязано с мак

симально эффективным функционирова
нием УВО, эволюцию институциональной 
организации которых мы также относим 
к определяемым детерминантам. Важно 
определение модели, в рамках реализа
ции которой осуществляется подготовка 

будущего выпускника с учётом динамики 
процессов цифровой трансформации в об
разовании на всех его уровнях.

Современный университет исследова
тельского и предпринимательского типа 
(модель 3.0), а также социальнопредпри
нимательский университет (модель 4.0) 
заинтересованы в высокой уровневой под
готовке абитуриентов, претендующих на 
успешное прохождение конкурса на зачис
ление в УВО.

Качественное обеспечение преемствен
ности ориентирует на сформированность 
у абитуриентов и дальнейшее развитие у 
студентов УВО таких личностных прира
щений, которые, будучи закреплёнными в 
их социальнопрофессиональном опыте, 
станут основанием для компетенций, осно
ванных не только на знаниевой составля
ющей, но и на эффективных деятельност
ных качествах активного взаимодействия, 
предприимчивости и креативного стиля 
мышления. 

Университет не должен заниматься ре
шением проблем, связанных с ликвидацией 
пробелов в знаниеводеятельностной сфе
ре студентовпервокурсников, абсолютно 
не адаптированных к новой для них мо
дели организации обучения, в рамках ко

торой значительная доля об
разовательной деятельности 
приходится не только на дея
тельность в коллективе или 
творческой группе, но и на 
самостоятельную поисковую и 
исследовательскую проектную. 

Преемственность не обе
спечивается во многом в силу 
отсутствия согласованности в 
содержании, методах и сред

ствах обучения на уровне общего среднего 
и высшего образования, а также изза не
достаточного уровня функциональной гра
мотности учащихся. Под функциональной 
грамотностью в образовании нами пони
мается интегративная готовность лично

Качественное обеспечение преемственности ори-
ентирует на сформированность у абитуриентов и 
дальнейшее развитие у студентов УВО таких лич-
ностных приращений, которые, будучи закреплён-
ными в их социально-профессиональном опыте, 
станут основанием для компетенций, основанных 
не только на знаниевой составляющей, но и на 
эффективных деятельностных качествах активного 
взаимодействия, предприимчивости и креативного 
стиля мышления.



9

Навуковыя даследаваННі

№ 8, 2023

ВЕСНІК
АДУКАЦЫІ

сти к эффективной разноаспектной ком-
петентной образовательной деятельности, 
способность решения профессиональных 
задач в различных сферах. Проявляемая 
в различных сферах функциональная гра-
мотность выступает одним из оснований 
формирования и развития информацион-
ной культуры личности как компонента 
культуры в целом. Составляющими ин-
формационной культуры являются спо-
собности личности, связанные с эффек-
тивным оперированием информацией, 
её источниками и высокотехнологичным 
инструментарием при использовании со-
временных информационных технологий 
для решения познавательных, профессио
нальных и иных задач в развивающемся 
информационнокоммуникационном про-
странстве. Осуществляемая в образовании 
цифровая трансформация как поступа-
тельный прогрессивный процесс позволя-
ет формировать и развивать информаци-
оннокоммуникационное пространство и 
информационнообразовательные среды.  
В случае включённости в средовое про-
странство личности с недостаточным 
уровневым развитием информационной 
культуры высокая эффективность её дея-
тельности невозможна.

Важным фактором обеспечения пре-
емственности является применение тех-
никотехнологического и дидактического 
потенциала ИОС учреждения образования,  
а также формируемой РИОС [13, с. 7]. 
Под техникотехнологическим и дидакти-
ческим потенциалом информационнооб-
разовательной среды нами понимается 
«совокупность возможностей системных 
компонентов среды, позволяющих при 
учёте необходимых организационноме-
тодических условий и эффективном при-
менении технических решений и дидак-
тического инструментария функционально 
достигать определяемых целей педаго-
гического процесса» [14, с. 9]. РИОС как 

«совокупность государственных автомати-
зированных информационных систем (ре-
сурсов) в сфере образования обеспечивает 
взаимодействие государственных органов 
и организаций, учреждений образования и 
иных субъектов образовательных отноше-
ний и удовлетворение их информационных 
потребностей» [13, с. 7] посредством при-
менения отмеченного нами средового потен-
циала. Данное положение закреплено в Ко-
дексе Республики Беларусь об образовании 
[13], а также в Концепции цифровой транс-
формации процессов в системе образования 
Республики Беларусь на 2019—2025 гг. [15]. 
Принятие и устойчивое функционирование 
данных нормативных и правовых актов  
(в данном аспекте нельзя не согласиться 
с аргументацией Г. В. Пальчика [16]) так-
же определяются нами в качестве одного 
из факторов реализации преемственности 
общего среднего и высшего образования в 
условиях ИОС.

Резюмируя отмеченные положения, 
рас крывающие сущностное содержание 
факторов обеспечения преемственности 
на системных уровнях общего среднего и 
высшего образования в Республике Бела-
русь, отметим, что критериальными осно-
ваниями их выделения нами определены: 
�� степень влияния на процессуальное раз-
витие преемственности;
�� учёт контекста качественных внутрен-
них и внешних средовых изменений, 
происходящих в условиях информаци-
оннокоммуникационного пространства;
�� влияние на личностное развитие субъ-
ектов педагогического взаимодействия 
и сформированность информационной 
культуры как одной из составляющих 
культуры личности.
Исходя из такого понимания, к детер-

минирующим факторам, которые опреде-
ляют темпы и своеобразие обеспечения 
преемственности в условиях информаци-
оннообразовательной среды систем об-
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щего среднего и высшего образования, 
целесообразно отнести:
�� социокультурные изменения, связанные 
с мощной интеграцией инновационных 
технологий в повседневную жизнь об-
щества и человека, в его профессиональ-
ную деятельность;
�� изменение потребностей рынка труда в 
условиях предъявления качественно но-
вых требований к образованию будуще-
го специалиста — участника высокотех-
нологичного производства эпохи «Инду-
стрии 4.0»;
�� развитие теоретикометодологических 
подходов в психологопедагогической те-
ории и практике в их тесной взаимосвя-
зи с разработкой инновационных обра-
зовательных моделей, обеспечивающих 
взаимодействие компонентов «наука и 
образование — производство и бизнес» 
в условиях формирования экономики 
знаний в обществе эпохи цифровизации;

�� наличие нормативноправовой базы для 
реализации мероприятий, являющихся 
содержанием цифровой трансформации 
образовательной сферы;
�� развитие педагогической практики и опы-
та обеспечения межуровневой преем-
ственности образования в Республике Бе-
ларусь и на постсоветском пространстве.
Выделенные нами факторы, определяю-

щие обеспечение преемственности в ус-
ловиях ИОС систем общего среднего и 
высшего образования в Республике Бела-
русь, находятся в тесной диалектической 
взаимосвязи между собой. В своей прак-
тикоориентированности их учёт позволя-
ет исследователю не только оценить саму 
логику процессуальнодеятельностного и 
качественного эволюционирования изуча-
емого явления, его внутренние и внешние 
причинноследственные взаимосвязи, но и 
перспективы развития в аспекте научного 
прогнозирования.
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