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Адукацыя

Преодоление ситуации 
функционально-деятельностного 

разрыва у субъектов учебной 
деятельности в условиях 

цифровизации образования
В. Л. Лозицкий

В статье исследуется комплекс вопросов, связанных с проблематикой функционально
деятельностной адаптации субъектов учебной деятельности к изменяющимся условиям 
динамично развиваемого информационно-коммуникационного пространства и тех
нологизируемой сферы образования. Теоретико-методологические обобщения автора 
актуализируются функционированием и развитием образовательного сегмента единой 
Республиканской информационно-образовательной среды в условиях интеграции инно
вационных информационно-коммуникационных технологий в образование.

The article examines a set of issues related to the problems of functional and activity 
adaptation of subjects of educational activity to the changing conditions of a dynamically 
developed information and communication space and a technologically advanced field of 
education. Theoretical and methodological generalizations of the author are updated by 
the functioning and development of the educational segment of the unified Republican 
information and educational environment in the context of the integration of innovative 
information and communication technologies into education.

Ключевые слова: цифровизация образования, информационно-коммуникационное 
пространство, республиканская информационно-образовательная среда, функциональная 
грамотность, преемственность в образовании.

Keywords: digitalization of education, information and communication space, republican 
information and educational environment, functional literacy, continuity in education.

В условиях реализации положений Концепции цифровой трансформации процес
сов в системе образования Республики Беларусь на 2019—2025 годы [1 ], интеграции 
в образовательный процесс моделей обучения, ориентированных на применение ин
новационных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), актуальным 
представляется исследование процессуальных механизмов и специфики адаптации 
субъектов педагогического взаимодействия к динамичным изменениям информационно-
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эммуникационного пространства. Контекстно решение данной проблемы в своей 
практикоориентированности коррелируется с выполнением постоянной задачи педаго
гической науки и практики в условиях реализации парадигмы «Образование через всю 
жизнь» — обеспечением эффективного в своей результативности функционирования 
и качественного совершенствования системы непрерывного образования. Актуальность 
заявляемой темы исследования определяется потребностью решения комплекса во
просов, связанных с обеспечением преемственности уровней общего среднего и высшего 
образования в условиях технологизации образовательной сферы. В рамках избираемых 
теоретика-методологических подходов осуществляемого нами исследования при чёт
ком формулировании его проблемного поля и конкретизации применяемого понятийно
терминологического аппарата необходимо определить условия преодоления существую
щего функционально-деятельностного разрыва в адаптации субъектов педагогического 
взаимодействия к условиям качественных средовых изменений в рамках процессов 
цифровой трансформации образования.

Методология научного поиска опира
ется на контент-анализ источников, пред
ставленных документами государственных 
программ и законодательными актами 
[1—4], а также опубликованными иссле
дованиями по заявленной проблематике 
в Республике Беларусь и на постсоветском 
пространстве [5—18].

Концептуальные положения государ
ственных программ по осуществлению 
мероприятий цифровизации в сфере об
разования Республики Беларусь [1; 3; 4] 
опираются на базовые теоретико-мето- 
дологические обобщения в анализе тен
денций современного развития образова
тельной сферы в период первой четверти 
XXI века. Одной из таких фиксируемых 
тенденций является возникновение про
тиворечия между классическим образова
нием, базирующемся на богатейшем на
следии педагогической теории и практики, 
и потребностями общества вызревающей 
эпохи цифровизации в образовательных 
моделях, ориентированных на динамичную 
интеграцию в образовательный процесс ин
новационных ИКТ. Авторами Концепции 
цифровой трансформации процессов в си
стеме образования Республики Беларусь 
на 2019—2025 годы в аналитической части 
документа выделены факторы, сохране
ние которых позволяет говорить о кризис
ной ситуации, необходимость преодоления 
которой актуализируется во всё большей 

мере. К таким детерминантам отнесены: 
отставание знаний, получаемых обучаю
щимися, от уровня развития технологий; 
инерционность и невысокая адаптивность 
образовательных программ к стремитель
но меняющимся социально-экономическим 
условиям [1, с. 4]. К концу первой чет
верти XXI столетия проблема не решена. 
Детерминирующими факторами, опреде
ляющими её остроту для образовательной 
сферы, выступают:

■ интеграция высокотехнологичных 
технических решений в силу их поли
функциональности в повседневное бы
тие человека и социума и формирова
ние инфосферы;

■ мощное развитие инновационных 
ИКТ, применяемых в образовании 
(технологии виртуальной (VR), до
полненной (AR) и смешанной (MR) 
реальностей; технологии примене
ния искусственного интеллекта (AI); 
технологии управления большими 
базами данных в условиях органи
зации и при осуществлении онлайн- 
обучения на базе открытых модуль
ных платформ; технологии управле
ния пулом технологий, включая базы 
данных и облачные сервисы; техноло
гии геймификации в обучении; техно
логии прокторинга и т. д.);

■ качественные изменения информаци
онно-коммуникационного простран-
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АДУКАЦЫЯ У 1НФАРМАЦЫЙНЫМ ГРАМАДСТВЕ

Вячеслав Леонтьевич Лозицкий, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры экономики и бизнеса 

Полесского государственного университета

ства, предоставляющего новые усло
вия обеспечения образовательных 
услуг (например, при использовании 
цифровых устройств на учебных за
нятиях, применении конструируе
мого трансформируемого рабочего 
пространства для персонализации 
учебного процесса, через институ
циональное развитие в эволюциони
ровании учреждений высшего обра
зования (УВО) к моделям универси
тетов 3.0 и 4.0, функционирование 
образовательного сегмента РИОС — 
Республиканской информационно- 
образовательной среды);

■ сохранение ситуации «цифрового 
разрыва» в условиях формирования 
1Т-общества.

На остроту ситуации «цифрового раз
рыва» применительно к сфере образо
вания обращают внимание Т. Н. Бе- 
ляцкая и В. С. Князькова, В. А. Богуш 
и Е. Н. Шнейдеров, А. В. Бутова, Г. Г. Го
ловенчик, О. Л. Жук, Д. А. Качан, 
П. А. Лис и М. В. Мирончик, Л. Г. Ти
таренко, И. Л. Шевлякова-Борзенко, 
Е. Ю. Щербина и А. Г. Кислов [5—7; 

9—11; 16—18]. Под «цифровым разры
вом» принято понимать отсутствие или на
личие доступа к ИКТ и их использованию, 
то есть ситуацию цифрового неравенства 
как «новый вид социальной дифференциа
ции, связанный с обладанием различными 
возможностями использования современ
ных информационно-коммуникационных 
технологий» [19, с. 62]. Анализ факторов, 
определяющих генезис и дальнейшее со
хранение цифрового неравенства в понима
нии степени доступа субъектов деятельно
сти к ИКТ, рассматривается в исследова
ниях белорусских авторов (Т. Н. Беляцкой 
и В. С. Князьковой, Г. Г. Головенчик, 
Л. В. Рычковой [5; 9; 14]). Российский 
исследователь А. В. Бутова [7] называ
ет ситуацию более жёстко — «цифровая 
пропасть», акцентируя внимание на воз
можности преодоления «цифрового разры
ва» вообще в силу его многофакторности 
и процессуальной неопределённости, по
нимаемой как волатильность. Оперируя 
отмеченным нами понятием «цифровой 
разрыв», исследователи в формулировке 
определения в качестве основного крите
риального понятийного признака выделя
ют доступ пользователей к ресурсам ИКТ, 
но упускают из внимания функционально
деятельностный контекст в трактовке осу
ществления многообразной образователь
ной и учебной деятельности субъектов — 
акторов с использованием потенциала 
инновационных технологий и высокотех
нологичных технических средств.

В условиях динамичных социокультур
ных изменений и технологизации образо
вательной сферы при замещении неэффек
тивных моделей и технологий инновацион
ными ИКТ, основанными на применении 
высокотехнологичных технических реше
ний в рамках процессов цифровизации об
разования, проявляется ситуация функци
онального отставания субъектов деятель
ности от опережающих темпов изменения 
информационно-коммуникационного про
странства. Складывается ситуация, в рам
ках которой, даже получая доступ к инте
грированным в образовательный процесс
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■■■I МЦ В условиях динамичных социокуль- 
турных изменений и технологиза- 

^^И ^^И ции образовательной сферы при за- 
мещении неэффективных моделей 
и технологий инновационными ИКТ, 
основанными на применении высоко

технологичных технических решений в рамках процес
сов цифровизации образования, проявляется ситуация 
функционального отставания субъектов деятельности 
от опережающих темпов изменения информационно
коммуникационного пространства.

инновационным ИКТ и высокотехнологич
ным средствам обучения, акторы в силу 
отсутствия высокоуровневой подготовки 
не способны полноценно использовать 
технико-технологический потенциал пред
лагаемого инструментария. Сущностно 
такой функционально-деятельностный 
разрыв в силу низкоуровневой функцио
нальной и компетентностной подготовлен
ности самих субъектов учебной деятель
ности отображает их неадаптированность 
к качественным системно-средовым из
менениям и условиям, которые предо
ставляют инфопространство и информа
ционно-образовательная среда (напри
мер, образовательный сегмент РИОС с её 
технико-технологическим и дидактиче
ским потенциалом). На остроту проблемы 
адаптации субъектов учебной деятельно
сти к качественным изменениям информа
ционно-коммуникационного пространства 
обращают внимание в своих исследовани
ях В. А. Богуш, А. В. Бутова, О. Л. Жук, 
Д. А. Качан, П. А. Лис, М. В. Мирон
чик, Л. Г. Титаренко, И. Л. Шевлякова- 
Борзенко, Е. Н. Шнейдеров [6; 7; 10; 11; 
16; 17].

Результатом разнотемпового взаимодей
ствия инфосреды и личности в ряду психо- 
лого-педагогических проявлений является 
снижение результативности учебных дости
жений и её (личности) дезадаптация, вы
бор тактики рационально-ценностной мо
дели девиантного учебного поведения, свя
занного с академическим мошенничеством 
и т. д. Поэтому, рассуждая о проблеме 
разнотемпового развития информационно

коммуникационного пространства 
и субъектов учебной деятельности, 
понимая важность их обеспече
ния доступом к ИКТ и принимая 
априори данное условие выполнен
ным в современном IT-обществе (по 
результатам выполнения государ
ственных программ компьютери
зации и информатизации образо
вания в Республике Беларусь [1; 
3; 4]), представляется целесообраз
ным вести речь о функционально

деятельностном разрыве.
В условиях цифровой трансформации 

образования решение проблемы преодоле
ния неравномерности темпового развития 
инфосреды и субъектов учебной деятель
ности во многом связано с формированием 
их информационной культуры и функцио
нальной грамотности в качестве её дея
тельностного компонента.

Согласно устоявшемуся в науке опреде
лению под функциональной грамотностью 
понимается «вид грамотности, который про
является в конкретных действиях при реа
лизации определённых функций субъекта 
в различных жизненных ситуациях; инте
гративная готовность человека к компетент
ным и эффективным действиям (познава
тельным, эмоциональным, поведенческим 
и др.), нахождению оптимальных способов 
решения жизненных задач в различных 
сферах» [15]. В такой трактовке формирова
ние и развитие функциональной грамотно
сти в работе с информацией субъектов учеб
ной деятельности в своём сущностном фено
менологическом триединстве представляется 
в соединении процессуальной и результи
рующей составляющих, а также условий 
достижения качественных изменений — 
имманентных личностных приращений 
для успешной социализации и функцио
нирования в развиваемом информационно
коммуникационном пространстве. Подоб
ная феноменологическая интегративность 
является важной характеристикой, позво
ляющей рассматривать функциональную 
грамотность в качестве одного из компо
нентов, встраиваемых в образовательные 
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модели, ориентированные на использование 
технико-технологического и дидактическо
го потенциала образовательного сегмента 
РИОС и его составляющих [8; 11—13].

Понимание взаимосвязи феномена 
функциональной грамотности в области 
работы с информацией (в том числе циф
ровой) и информационной культуры субъ
ектов учебной деятельности важно с по
зиций определения организационно-пе
дагогических условий их формирования 
и развития на продуктивных уровнях, 
а также практико-ориентированной значи
мости в разработке эффективных моделей 
обучения с использованием потенциала об
разовательного сегмента РИОС в Республи
ке Беларусь при обеспечении преемствен
ности уровней общего среднего и высшего 
образования на их системных уровнях. 
В контексте положений существующих 
теоретико-методологических подходов сущ
ность понятия «информационная культу
ра» выводится нами из понимания её в ка
честве составной части базисной культуры 
личности, а также её системообразующей 
ценностно-смысловой характеристики, по
зволяющей актору эффективно участво
вать во всех видах работы с информаци
ей: получении, накоплении, кодировании 
и переработке, создании на этой основе 
качественно новой информации и её транс
лировании, практическом использовании. 
С позиций системно-средового подхода 
в компонентном составе информационной 
культуры нами выделяются диалектиче
ски взаимообусловленные составляющие: 
функциональная грамотность; гуманисти
чески ориентированная информационная 
ценностно-смысловая сфера; развитая ин
формационная рефлексия; информаци
онное поведение; традиционные 
и инновационные высокотехноло
гичные механизмы и инструмен
тарий социально-информационной 
активности. Уровневая сформи- 
рованность и развитость этих 
ценностно-смысловых в своей сущ
ности составляющих представля
ется важной в силу преодоления 

функционально-технологического разры
ва в условиях системы непрерывного об
разования с учётом обеспечения преем
ственности уровней образования. Отметим, 
что в практическом решении задач обе
спечения преемственности общего средне
го и высшего образования формирование 
и развитие на продуктивных уровнях ин
формационной культуры и функциональ
ной грамотности субъектов педагогиче
ского взаимодействия является одним из 
детерминантов эффективной организации 
и осуществления учебной деятельности 
в условиях цифровизации образователь
ной сферы, а также решения проблемы 
функционально-технологического разрыва 
с использованием потенциала РИОС. Дан
ный тезис важен для определения условий 
в решении задачи обеспечения адаптации 
субъектов учебной деятельности к каче
ственным изменениям информационно
коммуникационного пространства. К таким 
условиям организационно-педагогического 
характера относятся:

■ разработанность теоретико-методоло
гических подходов, реализация поло
жений которых обеспечивает эффек
тивное решение комплекса вопросов 
по выполнению вышеизложенной за
дачи;

■ эффективное обеспечение преемствен
ности в условиях непрерывного об
разования, ориентированного на при
менение технико-технологического 
и дидактического потенциала образо
вательного сегмента РИОС и иннова
ционных ИКТ;

■ развитость инфраструктуры, обеспе
чивающей технико-технологический 
потенциал и функциональность образо

В условиях цифровой трансформации 
образования решение проблемы пре- 
одоления неравномерности темпово- 

^Я ^Я го развития инфосреды и субъектов 
учебной деятельности во многом свя
зано с формированием их инфор

мационной культуры и функциональной грамотности 
в качестве её деятельностного компонента.
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вательного сегмента информа
ционно-образовательной среды, 
интегрированной в информа
ционно-коммуникационное 
пространство;

■ обеспеченность учреждений 
образования подготовленны
ми педагогическими специа
листами, уровень сформиро- 
ванности профессиональных 
компетенций которых позво
ляет предоставлять качественные об
разовательные услуги и эффективно 
формировать информационную куль
туру и функциональную грамотность 
обучающихся;

■ сформированность высокой мотива
ции субъектов педагогического взаи
модействия к продуктивной учебной 
деятельности и формированию ин
формационной культуры с учётом вы
бора индивидуальной образователь
ной траектории в условиях цифровой 
трансформации образования и каче
ственных изменений информационно
коммуникационного пространства;

■ применение эффективного инструмен
тария и механизмов познания при 
системном использовании традици
онных и инновационных средств обу
чения в информационных ресурсах, 
предоставляемых образовательным 
сегментом РИОС в ходе организации 
и осуществления многообразной учеб
ной деятельности;

■ обобщение, систематизация и даль
нейшая диссеминация эффективной 
практики подготовки специалистов 
в условиях формирования и развития 
информационной культуры и функ
циональной грамотности субъектов 
педагогического взаимодействия 
в процессе цифровой трансформации 
образования.

Данные условия, системно представляе
мые в рамках теоретико-методологических 
обобщений автора, актуализируются ста
новлением и развитием образовательно
го сегмента единой РИОС в условиях

W
 Понимание взаимосвязи феномена 

функциональной грамотности в об
ласти работы с информацией (в том 
числе цифровой) и информационной 
культуры субъектов учебной деятель
ности важно с позиций определения 

организационно-педагогических условий их формиро
вания и развития на продуктивных уровнях, а также 
практико-ориентированной значимости в разработке 
эффективных моделей обучения.

интеграции инновационных ИКТ в обра
зование, а также накапливаемым опытом 
учреждений образования Республики Бела
русь по применению его потенциала.

Резюмируя результаты исследования, 
отметим, что опережающее темповое раз
витие информационно-образовательного 
пространства и технологизируемой обра
зовательной сферы по отношению к от
ставанию функциональной готовности 
действующих акторов полноценно и эф
фективно использовать потенциал иннова
ционного инструментария представляемой 
инфосферы содержательно составляет сущ
ность явления, определяемого нами как 
функционально-деятельностный разрыв 
в адаптации субъектов педагогического 
взаимодействия к условиям качественных 
средовых изменений в рамках процессов 
цифровизации образования.

Решение проблемы преодоления нерав
номерности темпового развития инфосреды 
и субъектов учебной деятельности носит 
комплексный характер и в представлении 
базовых институциональных оснований 
должно опираться на потенциал совершен
ствуемой системы непрерывного образо
вания и механизмы обеспечения преем
ственности на всех системных уровнях. 
Принципиальной позицией в решении 
учебных задач является направленность 
на формирование и развитие информаци
онной культуры и функциональной гра
мотности субъектов педагогического взаи
модействия в качестве её деятельностного 
компонента. В своей комплексности дости
жение сформированности информационной 
культуры и функциональной грамотности 
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в работе с информацией (в том числе циф
ровой) в образовательном взаимодействии 
и многообразной учебной деятельности на
ходится в плоскости комплексного при
менения эффективных средств научно

методического обеспечения, а также по
тенциала дидактического инструментария, 
наработанных в рамках классических пе
дагогических традиций и инновационных 
высокотехнологичных средств ИКТ.

Учёт выделенных организационно-педагогических условий преодоления функцио
нально-деятельностного разрыва в степени адаптации субъектов педагогического взаи
модействия к условиям качественных средовых изменений в рамках процессов цифровой 
трансформации образования в Республике Беларусь целесообразен с точки зрения опреде
ляемых перспектив исследования, а также с позиции системного понимания вызреваю
щих в современном социуме вызовов и угроз глобального характера.
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