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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СИСТЕМ

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ

ТРАНСФОРМАЦИИ

Лозицкий В. Л., кандидат педагогических

наук, доцент, УО «Полесский

государственный университет», Брестская

область, Республика Беларусь

Модернизационные изменения в сфере образования,

осуществляемые в условиях цифровизации, а также практическая

реализация положений Концепции цифровой трансформации

процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019–

2025 гг. [1] актуализируют проблематику разработки и внедрения

моделей обучения, ориентированных в своей эффективности на

интеграцию инновационных технологий в образовательный

процесс. Осуществляемая технологизация образования и перенос

части учебной деятельности в виртуальную область связаны с

факторами, детерминирующими темпы, своеобразие и качество

процессов, реализуемых на системных уровнях образования в

Республике Беларусь. К таковым следует отнести: а)

социокультурные изменения, связанные с мощной интеграцией

инновационных технологий в повседневную жизнь общества и
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человека, в его профессиональную деятельность; б) изменения 

потребностей рынка труда в условиях предъявления качественно 

новых требований к образованию будущего специалиста – 

участника высокотехнологичного производства эпохи «Индустрии 

4.0»; в) развитие теоретико-методологических подходов в 

психолого-педагогической теории в их тесной взаимосвязи с 

разработкой инновационных образовательных моделей, 

обеспечивающих взаимодействие компонентов «наука и 

образование – производство и бизнес»; г) разработанность 

нормативно-правовой базы для реализации мероприятий, 

являющихся содержанием цифровой трансформации образования; 

д) развитие педагогической практики и опыта обеспечения 

межуровневой преемственности образования в Республике Беларусь 

и на постсоветском пространстве. 

В рамках понимания целостного педагогического процесса 

цифровая трансформация образования отображает осуществляемое 

в информационно-коммуникационном пространстве обновление 

содержания образования, методов и организационных форм 

образовательной деятельности, в том числе и оценивания ее 

результативности. 

Учет существующих теоретико-методологических подходов к 

пониманию цифровизации образования и феномена преемственности 

[2–5] позволяет выделить проблематику определения и учета 

организационно-педагогических условий эффективного ее обеспечения 

в изменяющихся условиях образовательной сферы. С позиций 

системного подхода преемственность образовательного процесса 

отражает его уровневые системные качественные изменения, логику, 

этапы развития и направленность, а также нелинейность и 

многоаспектность в понимании системообразующих признаков. В 

условиях цифровой трансформации образования через 

преемственность осуществляется интеграция различных ступеней 

образовательной системы в обеспечении целостного развития 

личности. А. П. Сманцером [4] преемственность рассматривается в 

качестве ведущего регулятора стратегий развития педагогического 

образования в динамично меняющихся условиях. Последнее позволяет 

представить трактовку преемственности в контексте многоуровневой 

характеристики системы непрерывного образования, выстраиваемую в 

своей системной разноуровневости и многокомпонентности, что очень 

важно при понимании цифровизации образования. 

В условиях цифровой трансформации образовательной сферы 

эффективное осуществление преемственности на наш взгляд 
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должно происходить при выполнении ряда требований 

императивного характера: а) реализация через наличествующие и 

деятельностно развиваемые на всех этапах образования содержание, 

формы, методы и средства образовательного процесса; 

б) педагогическая деятельность является целенаправленной, 

динамичной, поступательно-восходящей; в) субъект-субъектность и 

конструктивность образовательной деятельности преподавателя и 

обучаемого, осознающего основные идеи учебного предмета, его 

логику, системные внутренние и внешние взаимосвязи; г) 

нацеленность на разработку и применение наиболее эффективных 

моделей образовательного процесса, преодоление объективных 

противоречий дидактического процесса. 

В условиях рассмотрения вопросов обеспечения 

преемственности систем общего среднего и высшего образования в 

условиях цифровой трансформации целесообразно учитывать 

значимые проблемные аспекты мощной динамики технологизации 

образования. Замещение неэффективных образовательных моделей и 

технологий инновационными, с их ориентированностью на 

использование высокотехнологичных технических решений в качестве 

одного из негативных следствий актуализирует проблему 

функционально-деятельностного разрыва. Смысловая сущность 

данного явления по отношению к процессам обеспечения 

преемственности заключается в складывании ситуации 

функционального отставания субъектов образовательной и учебной 

деятельности от опережающих темпов изменения инфосферы в силу 

динамичной интеграции инновационных ИКТ и высокотехнологичных 

технических средств в процесс обучения. В рамках реализации 

мероприятий Концепции цифровой трансформации процессов в 

системе образования Республики Беларусь на 2019–2025 гг. [1] 

функционирование Республиканской информационно-образовательной 

среды (РИОС) и ее образовательного сегмента актуализируют решение 

определяемой нами проблемы. 

Целесообразно отметить, что генезис подобного разрыва 

кроется в опережающих темпах качественного изменения 

информационно-коммуникационного пространства при 

отставании субъекта деятельности в силу низкоуровневой 

функциональной и компетентностной подготовленности, а, 

следовательно, и неспособности гибко и в полной мере 

адаптироваться к изменившимся системно-средовым условиям. 

Налицо вызревание острого противоречия, в рамках которого 

фактор образовательной деятельности противостоит 
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стремительно технологизируемой среде, поскольку не может 

полноценно использовать технико-технологический потенциал 

предлагаемого инструментария. Негативным следствием данного 

противоречия становится снижение результативности учебных 

достижений и ее (личности) дезадаптация, выбор тактики 

рационально-ценностной модели девиантного учебного 

поведения, связанного с академическим мошенничеством и т.  д. 

Поэтому, рассуждая о проблеме преодоления функционально-

деятельностного разрыва, представляется целесообразным 

обратить внимание на использование дидактического потенциала 

образовательного сегмента РИОС в рамках системы 

непрерывного образования при реализации парадигмы 

«Образование через всю жизнь». 

Образовательный сегмент РИОС в своем структурном и 

содержательном наполнении представляет собой интегративно и 

структурированно организуемую платформу, которая объединяет 

высокотехнологичные механизмы и инструментарий, позволяющие 

в сочетании с имеющимися информационными ресурсами и 

качественным дидактическим обеспечением эффективно решать 

необходимые для организации и осуществления образовательного 

процесса задачи, актуализируемые в их конкретизации и 

практической значимости для каждого субъекта участия. 

Организационно-педагогическая роль компонентов 

образовательного сегмента среды состоит в обеспечении 

преемственности на всех системных уровнях непрерывного 

образования в Республике Беларусь при его технологизации. 

Важно отметить, что с позиций разработанных в 

педагогической науке теоретико-методологических подходов 

(системно-средового и деятельностного) в своем сущностном 

триединстве соотносимость феномена цифровой трансформации 

образования и обеспечивающих механизмов системы 

преемственности в инструментарии образовательного сегмента 

РИОС определяется через понимание объединения процессуальной 

и результирующей составляющих, а также и условий 

функционирования в осуществляемых качественных изменениях в 

рамках системно-средового пространства. К таким условиям, 

которые с позиций методологии определяются нами в качестве 

условий эффективного обеспечения функционирования 

образовательного средового сегмента в Республике Беларусь 

целесообразно относить следующие: 
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– теоретико-методологическая проработанность комплекса 

проблематики вопросов, определяющих научно-методические 

основания эффективного применения технико-технологического и 

дидактического потенциала инструментария образовательного 

сегмента среды; 

– эффективное функционирование системно-средовой 

технико-технологической и программной инфраструктуры с учетом 

проблемы технического «старения» и обновления технических 

компонентов; 

– эффективность адаптируемой к изменяющимся условиям и 

динамично осуществляемым процессам технологизации системы 

непрерывного образования, реализующей свою целе-задачную 

направленность по развитию и совершенствованию как личности, 

так и социума; 

– сформированность у субъектов взаимодействия на высоких 

продуктивных уровнях информационной культуры, а также и ее 

деятельностного компонента – функциональной грамотности; 

– разработанность адаптируемой по отношению к процессам и 

условиям среды нормативно-правовой базы в качестве 

обеспечивающего базиса; 

– развитие педагогической практики и распространение опыта 

осуществления эффективной образовательной и учебной 

деятельности субъектов взаимодействия по применению потенциала 

компонентов образовательного сегмента среды. 

В своей функциональности компоненты образовательного 

сегмента РИОС реализуют свой технико-технологический и 

дидактический потенциал в интеграции содержания и сущности 

образовательного процесса, теоретико-методологических 

разработок педагогической науки с обеспечивающим потенциалом 

механизмов и инструментария в применяемых 

высокотехнологичных технических решениях инновационных ИКТ. 

Это позволяет выстраивать разновариантные в своей организации 

модели обучения в условиях функционирования 

многокомпонентной и разноуровневой структуры образовательного 

сегмента РИОС и достижения индивидуализации дидактического 

процесса при адаптации к потребностям и интересам обучаемых, 

что важно при обеспечении преемственности уровней общего 

среднего и высшего образования. 

В рамках научной рефлексии решение комплекса вопросов 

обеспечения преемственности систем общего среднего и высшего 

образования в Республике Беларусь в условиях цифровой 
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трансформации является крупной теоретико-методологической

проблемой как в силу своей междисциплинарности и многообразия

научных подходов в понимании феноменологических смыслов

изучаемого явления, так и с учетом понимания тенденций развития

современного образования. Данный аспект важен для развития в его

перспективе.
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