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ENSURING CONTINUITY OF GENERAL SECONDARY AND 

HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 
OF THE EDUCATIONAL SPHERE AND ITS DIVERSIFICATION 

AS A SCIENTIFIC PROBLEM 
 

The article discusses the problems of ensuring continuity in a single information and educational 
environment at the levels of general secondary and higher education. Taking into account the processes 
of digitalization of the educational sphere and its diversification, the main theoretical and 
methodological approaches are highlighted in the study of continuity through an understanding of its 
phenomenological essence and field of implementation in modern conditions of technologization of 
education. 

Keywords: information and communication space; digitalization of education; information and 
educational environment; education system; continuity; technologization of education. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЫ И ЕЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 

В статье рассмотрена проблематика обеспечения преемственности в условиях единой 
информационно-образовательной среды на уровнях общего среднего и высшего образования. С 
учетом процессов цифровизации образовательной сферы и ее диверсификации выделены 
основные теоретико-методологические подходы в исследовании преемственности через 
понимание ее феноменологической сущности и пространства реализации в современных 
условиях технологизации образования. 

mailto:bakalaur@yandex.ru
mailto:bakalaur@yandex.ru
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Ключевые слова: информационно-коммуникационное пространство; цифровизация 
образования; информационно-образовательная среда; система образования; преемственность; 
технологизация образования. 

 
Динамичные процессы цифровизации образования, определяющие 

качественную направленность вектора развития образовательной сферы на всех 
системных уровнях, являются предметом исследования широкого круга авторов 
как в Республике Беларусь, так и на постсоветском пространстве. В силу своей 
феноменологической сущности цифровая трансформация образования, 
являющаяся новым этапом его поступательного развития, кроме интеграции 
инновационных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
предлагает новые условия и средства достижения целей и решения задач, в 
комплексе которых неизменным остается обеспечение качества образования. 
В рамках системно-средового подхода сама реализация парадигмального лозунга 
«образование через всю жизнь» в условиях диверсификации системы 
предполагает разработку моделей обучения, ориентированных на один из 
классических для педагогической теории и практики принцип – принцип 
преемственности, воплощаемый процессуально в механизмах применения как 
традиционных, так и инновационных средств дидактики и организации 
образовательного процесса. Актуальность практикоориентированных 
исследований проблематики обеспечения преемственности общего среднего и 
высшего образования в условиях цифровой трансформации образовательной 
сферы и ее диверсификации определена потребностью глубокого изучения всего 
комплекса теоретико-методологических оснований эффективного выстраивания 
структуры и механизмов системы образования в изменяющемся информационно-
коммуникационном пространстве, в социуме в целом. В качестве одного из  
системообразующих компонентов такой структуры целесообразно определять 
преемственность, в качестве направлений (с точки зрения методологии) 
необходимо выделять: анализ научных подходов в рассмотрении преемственности 
в педагогической теории и практике; определение феноменологических черт 
преемственности, реализуемой в условиях цифровой трансформации образования; 
выявление факторов, детерминирующих эффективное обеспечение 
преемственности общего среднего и высшего образования в условиях 
цифровизации и диверсификации образовательной сферы. 

В рамках исследования в качестве базы источников использовались 
нормативно-правовые акты, обеспечивающие процессы в сфере цифровизации 
образования [1-3], а также научные работы теоретико-методологического 
характера [4-29]. 
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Понимание преемственности в аспекте проблематики развития личности 
обучаемых прослеживается в исследованиях Д. Б. Богоявленской, Б. С. Волкова, 
В. В. Давыдова, Н. Ф. Талызиной [7; 11; 14; 27]). В. В. Давыдов одним из первых 
определил преемственность как связь качественно различного между разными 
стадиями обучения, начиная с младших и заканчивая старшими классами школы. 
В рамках личностно-ориентированного и развивающего подходов 
преемственность в обучении определяет динамику педагогического процесса: от 
формирования житейских понятий в дошкольном возрасте к формированию 
учебной деятельности у детей младшего школьного возраста, в совокупности 
присвоения ими научных понятий, и далее к освоению детьми научных методов 
познания в содержательно новых ситуациях обучения. В таком понимании 
преемственность в обучении главным образом процессуально направлена на 
познавательное развитие обучаемых, а инструментарий социализации и 
воспитание как составная часть целостного педагогического процесса 
практически не учтены. 

М. В. Бывшеева, С. М. Годник, В. С. Леднев, А. К. Орешкина [10; 13; 18; 20] 
рассматривают преемственность с позиций процессного подхода, в том числе 
через обеспечение внутрипредметных и междисциплинарных связей. 
С. М. Годник утверждает, что следует говорить именно о преемственности как о 
процессе, «поскольку имеет место последовательная смена педагогических 
явлений в динамике обучения и воспитания, развитие новой педагогической 
системы учитывает особенности предшествующей системы, аккумулирует в себе 
ее прогрессивные элементы, снимает консерватизм прошлого в новых условиях и 
тем самым конструктивно отрицает его. Единство развертывания, обогащения, 
отрицания составляет динамику и созидательное начало процесса 
преемственности» [13, с. 8]. В рамках процессного подхода А. К. Орешкиной 
расширен понятийно-терминологический аппарат и введены в научный оборот  
определения «методологические основы преемственности», «векторы 
преемственности образовательного процесса», «формы преемственности 
образовательного процесса», «ветвления векторов образовательного процесса 
(образовательных программ)» [20]. 

Системный подход в рассмотрении значения преемственности в целостном 
педагогическом процессе характерен для позиций, определяемых в исследованиях 
С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько, В. В. Краевского, 
И. П. Подласого, А. В. Хуторского [4-6; 17; 21; 28]. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев 
и Е. Н. Шиянов отмечают, что преемственность «позволяет объединить и 
иерархизировать отдельные учебные ситуации в единый целостный учебный 
процесс постепенного освоения закономерных связей и отношений между 
предметами и явлениями мира» [25, с. 174]. В системно организуемом и 
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осуществляемом дидактическом процессе в каждый момент времени решаются 
частные педагогические задачи, интеграция которых позволяет осуществлять 
переход от предыдущих событий к последующим, от простых к более сложным 
формам познания, поведения и деятельности учащихся. В такой взаимосвязи в 
классических работах В. И. Загвязинского, В. В. Краевского и А. В. Хуторского, 
А. Г. Мороза, И. П. Подласого [15; 17; 19; 21; 28] преемственность определяется 
через ее трактовку как одного из важнейших принципов дидактики и воспитания 
– принципа преемственности. 

В развитие системного подхода к рассмотрению преемственности в обучении 
внесли вклад исследования А. А. Попова, В. Н. Просвиркина, С. Н. Рягина, 
А. П. Сманцера, [22-24; 26]). С позиции данных авторов феномен 
преемственности образовательного процесса отражает его системные 
качественные изменения, логику, этапы развития и направленность, а также 
нелинейность и многоаспектность в понимании системообразующих признаков. 
В классической работе А. П. Сманцера [26] обосновывается положение о том, что 
именно преемственность обеспечивает интеграцию различных ступеней 
образовательной системы в обеспечении целостного развития личности. Этот 
автор рассматривает преемственность в качестве ведущего регулятора стратегий 
развития педагогического образования в динамично меняющихся условиях. 
Последнее позволяет определять преемственность в контексте системы 
непрерывного образования, представляемой в своей системной разноуровневости 
и многокомпонентности. 

В качестве объекта исследования преемственность обладает комплексом 
характеристик, в числе которых целесообразно выделить: 

– неоднозначность трактовок и плюрализм в сущностных определениях, 
предлагаемых исследователями; 

– процессуальность реализуемого явления; 
– системность и разноуровневость, иерархичность и многокомпонентность 

механизма и инструментария реализации; 
– встраиваемость в систему обоснованных в педагогической теории и 

практике принципов; 
– детерминирующее влияние на процессуальное развитие и системно-

содержательные качества образовательной сферы в условиях ее технологизации; 
– детерминирующее влияние на процесс и результативность адаптации 

субъектов педагогического взаимодействия к качественным изменениям 
информационно-коммуникационного пространства, цифровизации и 
диверсификации образования. 

С учетом выделенных нами феноменологических характеристик 
преемственности ее сущность можно ппредставить в диалектическом единстве 
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взаимосвязей: выступает в качестве процесса, обеспечивающего условия 
достижения запланированного и прогнозируемого результата, важного условия 
качественных изменений в современном образовании, результативности развития 
образования, комплексной характеристики системы непрерывного образования. 

К детерминантам, обусловливающим эффективное обеспечение 
преемственности на уровнях общего и высшего образования в условиях 
цифровизации образования и его диверсификации, целесообразно отнести:   

– возрастание важности обеспечения преемственности в комплексе иных 
детерминантов качества образовательной сферы (например, с учетом технико-
технологического и дидактического потенциала единой Республиканской 
информационно-образовательной среды – РИОС); 

– учет контекста качественных внутренних и внешних системно-средовых 
изменений, происходящих в условиях информационно-коммуникационного 
пространства и общества в целом (например, возрастание темпов технологизации 
образования и интеграции высокотехнологичных решений, инновационных ИКТ 
в образование); 

– мощное влияние на личностное развитие субъектов педагогического 
взаимодействия (например, в формировании и развитии функциональной 
информационной грамотности, компетенций как деятельностных компонентов 
информационной культуры личности); 

– развитие теоретико-методологических подходов в понимании феномена 
преемственности и в обосновании образовательных моделей, обеспечивающих ее 
эффективное осуществление в условиях информационно-образовательной среды; 

– актуальность практикоориентированных разработок образовательных 
моделей, обеспечивающих эффективную реализацию преемственности в условиях 
изменяемого информационно-коммуникационного пространства и интеграции 
высокотехнологических решений и инновационных ИКТ в образование;   

–  реализация эффективной кадровой политики в сфере подготовки 
квалифицированных специалистов через систему непрерывного образования; 

– совершенствование нормативно-правовой базы в области 
информационного права для эффективной реализации мероприятий цифровой 
трансформации образования; 

– накопление и систематизация педагогического опыта обеспечения 
преемственности уровней образования в Республике Беларусь и на постсоветском 
пространстве. 

Выделенные факторы имеют в настоящее время определяющее значение, их 
учет позволяет с осторожным оптимизмом рассматривать перспективы развития 
процессов цифровой трансформации образовательной сферы в Республике 
Беларусь. Осторожность основывается на понимании вызревающих в 
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современном образовании проблем, связанных с адаптацией как системы, так и 
самих субъектов педагогического взаимодействия к функционированию в 
условиях информационно-коммуникационного пространства и РИОС. 
Противоречие выражается в асинхронности динамики развития самой среды и 
темпов формирования актуальных (для эффективной деятельности в данной 
среде) компетенций субъектов педагогического взаимодействия. Вопрос их 
адаптации к качественным средовым переменам становится всё более 
актуальным. На данную проблему обращают внимание В. А. Богуш, Е. А. Бутина, 
И. П. Гладилина, И. Г. Ермакова, Д. А. Качан, П. А. Лис, М. В. Мирончик, 
И. Л. Шевлякова-Борзенко, Е. Н. Шнейдеров [8; 9; 12; 16; 29]. Одним из путей 
решения проблемы видится развитие потенциала системы непрерывного 
образования. Обеспечение преемственности ориентирует систему на 
формирование у школьника и дальнейшее развитие у студента таких личностных 
приращений, которые, будучи закрепленными в его социально-профессиональном 
опыте, становились бы базовыми для компетенций, основанных на качествах 
активного взаимодействия, предприимчивости и креативного стиля мышления. 
Решение задачи по преодолению указанного функционально-компетентностного 
мы связываем с обращением к технико-технологическому и дидактическому 
потенциалам системы образования. Возрастает значимость формирования 
информационной культуры как одного из базовых условий взаимодействия личностного, 
социального и техногенного начал в контексте образования на протяжении всей жизни. 
В такой взаимосвязи возрастает значение формирования и развития деятельностного 
компонента информационной культуры – функциональной грамотности учащихся, что 
также должно обеспечиваться механизмами преемственности. 

В условиях цифровой трансформации образовательной сферы эффективное 
обеспечение преемственности, на наш взгляд, связано с выполнением ряда 
требований: 

– адаптация системы образования к изменениям информационно-
коммуникационного пространства в условиях динамичной технологизации 
образовательной среды; 

– реализация механизмов преемственности на всех уровнях и во всех 
компоненетах системы образования (содержание, формы, методы, средства и др.); 

– обеспечение целенаправленного, динамичного, поступательно-
восходящего характера педагогической деятельности; 

– субъект-субъектность и конструктивность взаимодействия педагога и 
обучаемого, осознающего основные идеи учебного предмета, его логику, 
системные внутренние и внешние взаимосвязи; 

– нацеленность на разработку и применение наиболее эффективных моделей 
образовательного процесса. 
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Таким образом, анализ вопросов, связанных с проблематикой обеспечения 
преемственности уровней общего среднего и высшего образования в условиях 
цифровой трансформации в Республике Беларусь, позволяет делать вывод об 
острой необходимости системного и глубокого изучения соотвествующего 
проблемного поля. Выявленные теоретико-методологические подходы в 
понимании преемственности, а также механизмов и специфики ее обеспечения не 
являются взаимоисключаюшими, дополняют друг друга. Как преемственность, 
так и ее обеспечение обладают рядом характеристик, позволяющих делать вывод 
об их феноменологичности и рассматривать как явления интегративные, 
объединяющие детерминирующий, системно-структурный, процессуальный, 
результирующий компоненты.  

Системное изучение соотвествующего проблемного поля позволит в 
перспективе разработать теоретико-методологические основания использования 
потенциала республиканской информационно-образовательной среды. 
Продолжение научного поиска в данном направлении представляется актуальным 
с учетом острой необходимости изучения и преодоления противоречий, 
связанных с цифровизацией образования в условиях вызревания вызовов и угроз 
глобального характера.  
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