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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Лозицкий Вячеслав Леонтьевич, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, доцент кафедры экономики и биз-
неса, УО «Полесский государственный университет», 
Республика Беларусь, г. Пинск, ул. Днепровской Флоти-
лии, д. 23, bakalaur@yandex.ru

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам обеспечения преемственности в системе непре-

рывного образования в условиях осуществления мероприятий цифровой трансформации в Ре-
спублике Беларусь. В качестве детерминанта рассмотрена сформированность информационной 
культуры субъектов образовательной деятельности. Реализация приведенных положений позво-
лит эффективно решать задачи, стоящие перед современным профессиональным образованием.

Ключевые слова: цифровизация образования; информационно-коммуникационные тех-
нологии; информационно-коммуникационное пространство; информационно-образователь-
ная среда; информационная культура; преемственность; субъектность

Процессы цифровизации осуществляемые в образовании актуализируют проблематику фор-
мирования информационной культуры (ИК) субъектов образовательной деятельности. Являю-
щаяся составной частью базовой культуры личности, в своей сформированности на продуктив-
ных уровнях она определяется одним из детерминирующих факторов в обеспечении механиз-
мов преемственности на системных уровнях непрерывного образования в Республике Беларусь. 
В условиях становления IT-общества при учете концептуальных положений государственных 
программ развития процессов цифровизации проблемное поле, включающее в себя комплекс 
вопросов определения феноменологической сущности информационной культуры и механизмов 
ее формирования, является предметом научной рефлексии авторов [1–7]. Динамичная техноло-
гизация социального и личностного бытия при качественных изменениях информационно-ком-
муникационного пространства и интеграции информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в повседневную жизнь человека не может не затрагивать образовательную сферу, ото-
бражая важные тенденции направленности развития образования и социума. Конкретизируя 
определение информационной культуры личности педагога, белорусская исследовательница 
О. А. Минич акцентирует внимание на системе личностно-профессиональных качеств, которые 
отражают значимое проявление профессионализма по организации и осуществлению педагоги-
ческой деятельности в условиях высокотехнологической образовательной среды [7, с. 3–4].

На наш взгляд, в своей феноменологичности ИК необходимо трактовать через понимание 
ее сущности в единстве смысловой интеграции, в рамках которой информационная культура 
выступает:

– как цель развития личности;
– как условие процессуального личностного развития и самосовершенствования;
– как достигнутый уровень развития профессионализма педагога;
– как ценностная характеристика личности — субъекта образовательной деятельности.
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Информационная культура личности педагога структурированно сочетает в себе следую-
щие мировоззренческие и компетентностные компоненты:

– информационная грамотность и компетентность в понимании природы информацион-
ных процессов и отношений (определяются наличием соответствующих компетенций — за-
крепленных в личностном и социально значимом опыте знаний, умений и навыков примене-
ния высокотехнологичных средств работы с информацией);

– гуманистически ориентированная информационная ценностно-смысловая сфера (стрем-
ления, интересы, мировоззрение и ценностные ориентации, которые реализуются в многоо-
бразной образовательной деятельности);

– функциональное образование (вид образования, реализуемый в способности педагога 
как субъекта образовательной деятельности осуществлять грамотные и эффективные практи-
ческие действия в разнообразии профессионально-педагогических ситуаций);

– развитая информационная рефлексия (способность педагога мыслить технологично 
и алгоритмически на основе сформированных аналитических, проективных, прогностических 
и рефлексивных умений при усвоении и применении информации в профессиональной педа-
гогической деятельности);

– креативность в информационном поведении и социально-информационной деятельнос-
ти (осуществляется в совокупности творческих действий и деятельности по использованию 
сформированной информационной грамотности в плоскости эффективного решения педаго-
гом своих профессиональных задач);

– традиционные и инновационные высокотехнологичные механизмы социальной и инфор-
мационной деятельности.

На наш взгляд в таком системном представлении важное значение имеет формирование 
уровня и развитие отмеченных ценностно-смысловых компонентов структуры ИК педагога, 
поскольку они являются детерминантом влияния на процессы, реализуемые в образовательной 
сфере в условиях ее цифровой трансформации. Само отсутствие информационной культуры, 
сформированной на продуктивных уровнях субъектов образовательной деятельности 
(как педагогов, так и учащихся), делает их заложниками собственных ограничений 
в ситуации складываемого противоречия между динамичным развитием информационно-
коммуникационного пространства и личностью, не способной эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность в этой среде (например, высокотехнологичную 
образовательную деятельность по использованию потенциала инструментария ИКТ). С точки 
зрения обеспечения преемственности в условиях непрерывного образования проблема 
видится в необходимости достижения функциональной адаптации преподавателей и учащихся 
к особенностям высокотехнологической среды (на примере эффективного использования 
образовательных и методических ресурсов образовательного сегмента единой Республиканской 
информационно-образовательной среды — РИОС). В практическом плане именно формирование 
и развитие на продуктивных уровнях информационной культуры и ее компонентов у субъектов 
педагогического взаимодействия является одной из определяющих в эффективной организации 
и осуществлении образовательной деятельности в условиях цифровизации образовательной 
сферы при решении проблемы функционально-технологического разрыва и профилактики 
девиантного учебного поведения учащихся [6]. Данный аспект важен с позиций понимания 
развития системы непрерывного профессионального образования, эффективно реализующе-
го свою направленность продвижения к качественному состоянию «непрерывного, гибкого, 
модульного, самостоятельного, опережающего, распределенного образования» [3, с. 48].

Понимание феноменологической сущности ИК педагога позволяет определять следующие 
ее свойства:
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– структурированность (знания и компетенции, как и любая информация, структурированы 
и организованы особым образом);

– аксиологический (отражает ценности ИТ-общества и ориентиры цифровизации 
образования в личных идеалах педагога);

– индивидуализация (совокупный результат творческой деятельности, отражающий личный 
профессиональный опыт педагога в информационно-коммуникационном пространстве);

– адаптивность (реализуется в успешной профессиональной деятельности педагога как 
конкурентоспособного, мобильного специалиста; отражает процессуальную и качественную 
эволюцию структуры и содержания с течением времени с учетом изменений в информационно-
коммуникационном пространстве и образовании);

– аккумулятивность (информация, зафиксированная в знаниях, накапливается, расширяется 
в объеме, уточняется и углубляется);

– избирательность (закрепление информации и формирование конкретных информаци-
онно-коммуникационных компетенций происходят в соответствии с психологическими 
закономерностями).

Определение феноменологической сущности ИК субъектов образовательной деятельности, 
ее многокомпонентной структуры и свойств с практико-ориентированных позиций поэтапного 
профессионального совершенствования педагога позволяют отметить следующие признаки 
сформированности: инициативность, способность оперативно решать профессиональные 
задачи в информационно-образовательной сфере; умение самостоятельно анализировать 
информационно-коммуникационную сущность педагогической ситуации; динамичность 
и эффективность ориентации в информационных потоках; умение организовать оптимальное 
хранение и использование информации; наличие навыков информационно-коммуникационной 
деятельности; знание современных разработок в области использования ИКТ в образовательном 
процессе; способность к научной и исследовательской деятельности; психологическая 
адаптивность, самоорганизация и саморефлексия педагогической деятельности и ее результатов.

Формирование и развитие ИК педагога следует определить как постепенный и длитель-
ный, уровневый и этапный процесс, реализуемый в деятельности. В рамках активно-компе-
тентного [5] и проектно-рефлексивного подходов [4] в педагогике эта деятельность должна 
процессуально сочетать информационно-коммуникционные и педагогические компетенции 
в их развивающей реализации. Для достижения продуктивных уровней сформированности 
информационной культуры субъектов образовательной деятельности представляется целесоо-
бразным выделить следующие организационно-педагогические условия:

– разработанность теоретико-методологических подходов, реализация положений которых 
обеспечивает эффективное решение комплекса вопросов по формированию у учащихся функ-
циональной грамотности в работе с информацией (в том числе и цифровой);

– развитость инфраструктуры, обеспечивающей технико-технологический потенциал 
и функциональность информационно-образовательной среды, интегрированной в информаци-
онно-коммуникационное пространство; 

– обеспеченность учреждений образования подготовленными педагогическими специа-
листами, уровень сформированности профессиональных компетенций которых обеспечивает 
качественное предоставление образовательных услуг и эффективное формирование функцио-
нальной грамотности учащимися;

– сформированность мотивации субъектов взаимодействия к продуктивной учебной 
и профессиональной педагогической деятельности с учетом выбора индивидуальной 
траектории развития в условиях цифровой трансформации образования и качественных 
изменений информационно-коммуникационного пространства;
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– применение эффективного инструментария и механизмов познания при системном при-
менении традиционных и инновационных средств обучения в информационных ресурсах, пре-
доставляемых образовательным сегментом РИОС в ходе организации и осуществления много-
образной образовательной деятельности;

– обобщение, систематизация и дальнейшее распространение эффективных примеров пра-
ктики формирования и развития функциональной грамотности и информационной культуры 
субъектов педагогического взаимодействия в условиях цифровой трансформации образования.

Резюмируя, отметим:
– информационная культура учителя и учащихся — важное социально-педагогическое яв-

ление, формирование которого имеет решающее значение для обеспечения преемственности 
в сфере непрерывного профессионального образовании и социализации обучающихся в усло-
виях цифровой трансформации образовательной сферы;

– специфика и динамика формирования и развития информационной культуры педагогов 
и учащихся во многом определяются: тенденциями расширения технологии образования; раз-
вертыванием процессов цифровой трансформации образования; собственным стремлением 
учителей к профессиональному совершенству и связанная с этим мотивация к развитию педа-
гогической деятельности;

– существенное влияние на процессы формирования и развития информационной культу-
ры педагогов оказывают системные факторы: эффективность системы педагогического управ-
ления; разнообразие и эффективность форм повышения квалификации в системе подготовки 
и переподготовки педагогических кадров; популяризация теоретико-методических разработок 
и распространение педагогического опыта в развитии педагогической культуры субъектов 
образовательной деятельности;

– предложенный комплекс условий формирования и развития информационной культу-
ры субъектов образовательной деятельности в своей эффективности в сфере непрерывного 
профессионального образования должен иметь характер императивных требований своего 
выполнения.
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