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ПЕДАГОГИКА НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИУДК 378:37.012.2
В. Л. Лозицкий,

доцент кафедры экономики и бизнеса Полесского государственного университета, 
кандидат педагогических наук, доцент

ДИАЛЕКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬСтатья посвящена изучению комплекса вопросов развития непрерывного образования в Республике Беларусь в условиях развёртывания процессов цифровизации образовательной сферы. С позиций научного педагогического дискурса автором осмысливается диалектика понимания преемственности в системном представлении её обеспечивающей роли в совершенствовании системы образования при качественных изменениях информационно-коммуникационного пространства и технологизации образовательной деятельности. В качестве базового основания представляется философское понимание категории преемственности в образовании при осмыслении действия законов диалектики в их непротиворечивости. Выделены факторы, являющиеся детерминантами эффективного обеспечения преемственности уровней общего среднего и высшего образования с учётом цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь. На основании выводимых теоретико-методологических положений автором определяются организационно-педагогические условия эффективной реализации преемственности.

Ключевые слова: цифровизация образования, информационно-коммуникационная среда, образовательная деятельность, преемственность общего среднего и высшего образования.Динамичные социокультурные сдвиги, отображающие перемены в образовательной сфере в условиях реализации положений Концепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года [1], актуализируют внимание исследователей к изучению вопросов совершенствования на всех уровнях «непрерывного, гибкого, модульного, самостоятельного, опережающего, распределённого образования» [2, с. 48]. Качественные уровневые и содержательные изменения в системе образования, отображающие основные тенденции её развития в Республике Беларусь, позволяют учитывать существующий плюрализм трактовок и детерминантов в осмыслении феноменологических характеристик преемственности и диалектики её обеспечения в условиях цифровизации. С позиций требований современной методологии и научного анализа это является целью нашего исследования. Его актуальными задачами являются: определение проблемного поля научного поиска и конкретизация применяемого понятийно-терминологического аппарата; анализ источниковой базы - теоретико-методологических публикаций и диссертационных исследований по проблеме преемственности как в Республике Беларусь, так и на постсоветском пространстве; определение условий эффективного обеспечения преемственности в условиях цифровой трансформации процессов в системе образования.Методологической основой научной рефлексии являются концептуальные положения разработанных в психолого-педагогической науке подходов к изучению феномена преемственности, а также применяемые методы сравнительно-сопоставительного ана

лиза и синтеза, обобщения.В многоаспектности и разнонаправленно- сти процессуального развития современного образования акцентированное внимание авторов (исследования С. В. Архиповой, М. В. Бывшеевой, А. К. Орешкиной, Г. В. Пальчика, В. Н. Просвиркина, С. Н. Рягина, А. П. Сманцера [3-10]) к проблеме реализации преемственности определяется во многом теми изменениями в образовательной сфере, которые обусловлены детерминирующим влиянием следующих факторов:- динамичная технологизация жизни общества и личности во взаимосвязи с интенсивной интеграцией в социальное и личностное бытие инновационных информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и высокотехнологичных технических решений;- объективное развитие образования как социального института, обеспечивающего становление экономики знаний;- осуществление процессов цифровизации образования во взаимосвязи с формированием и развитием в Республике Беларусь ГГ-общества, качественным развитием информационно-коммуникационного пространства;- развитие правовой базы, обеспечивающей эффективность функционирования системы образования, правоотношений в ней и саму правоприменительную практику в данной сфере;- эволюция институциональной организации учреждений высшего образования к моделям 3.0 и 4.0;- потребность системы образования в моделях эффективной организации образовательной деятельности, ориентированных на предоставление качественных образова— 3 —



ВЕСТНИК МГИРО № 2(58)72024 ПЕДАГОГИКАтельных услуг и решение актуальных для современной образовательной сферы задач;- обобщение и распространение опыта обеспечения преемственности на всех уровнях системы образования как в Республике Беларусь, так и на постсоветском пространстве.Осуществленный нами анализ публикаций, отражающих опыт рассмотрения проблемы преемственности [11; 12], наряду с выводом о сформированности определённого исследовательского задела в данной сфере научного поиска позволяет отметить разработанность важных теоретико-методологических подходов в определении сущности изучаемого явления. Базовым основанием формулируемых положений авторов является философское осмысление феномена преемственности. И в первой четверти XXI столетия в философской трактовке понятия преемственности является научно признанным сущностное понимание диалектической взаимосвязи между старым и новым, между минувшим, настоящим и будущим. Вызревающее в существующем социальном бытии будущее базируется на уже достигнутом состоянии по мере продвижения объекта развития к качественным уровневым изменениям - горизонтальным (в рамках одного уровня) и иерархически вертикальным (в переходе от уровня к уровню). Нельзя не согласиться с мнением А. П. Сманцера о том, что преемственность является объективной и всеобщей связью в развитии природы, общества и личности с установкой на изменение, продвижение к новому при императиве сохранения всего положительного, инновационного и прогрессивного [10, с. 10]. Философская трактовка преемственности позволяет рассматривать её в качестве методологической закономерности общественного развития, а следовательно, и важным методологическим основанием системной организации развиваемого в Республике Беларусь непрерывного образования. Именно преемственность становится инструментом, который разрешает диалектическое противоречие (в рамках действия всеобщего закона диалектики о единстве и борьбе противоположностей) между понимаемой дискретностью уровней системы образования и процессуальной непрерывностью в условиях продвижения субъектов - акторов, осуществляющих образовательную деятельность, по образовательной траектории (например, в условиях обеспечения рассматриваемой нами преемственности уровней общего среднего и высшего образования в Республике Беларусь).В рамках обозначенных нами ранее [11; 

12] системно-средового, процессного, аксиологического, личностно-ориентированного подходов базовые теоретические положения в исследованиях классиков психолого-педагогической науки (работы С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько, Д. Б. Богоявленской, Б. С. Волкова, С. М. Родника, В. В. Давыдова, В. И. Загвязинского, В. В. Краевского, В. С. Леднёва, А. Г. Мороза, И. П. Подласого, Н. Ф. Талызиной, А. В. Хуторского) подтверждают прослеживаемую диалектическую взаимосвязь в определении непротиворечивых системообразующих качеств - взаимообусловленных и взаимозависимых в своих проявлениях характеристик преемственности с учётом изменений информационно-коммуникационного пространства и интеграции инновационных ИКТ в образование. С позиций педагогической науки и с учётом решаемых в нашем исследовании задач это позволяет определять феноменологическую сущность преемственности в сфере образования в интегративном восприятии отмечаемых проявлений как:- методологическую закономерность развития образовательной сферы и субъектов образовательной деятельности в разноуровневой системе непрерывного образования в условиях её цифровизации;- один из общепедагогических принципов, во взаимосвязи с которыми в системе непрерывного образования происходит функционирование целостного педагогического процесса;- один из взаимосвязанных принципов дидактики (в том числе и частнопредметной дидактики), обеспечивающих реализацию процесса обучения в его многокомпонентном составе;- системообразующую характеристику современной системы непрерывного образования;- детерминант качественных изменений в сфере образовании в условиях цифровизации;- процессуальную сторону обеспечения достигаемости целей образования и решения его задач.В такой взаимосвязи и обеспечение преемственности целесообразно, на наш взгляд, трактовать в диалектическом триединстве процесса реализации, условия качественного совершенствования и развития, а также и самого результата развития образовательной сферы в контексте цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь.Выделенные нами теоретико-методологические подходы в трактовке изучаемого — 4 —



ПЕДАГОГИКА НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИявления, а также понимание тенденций и логики процессуального развития образования являются основаниями в определении качественных феноменологических характеристик преемственности как объекта исследования. К таковым нами относятся:- многообразие и неоднозначность предлагаемых исследователями сущностных определений, свидетельствующих о многоаспектное™ понимания;- системность и разноуровневое™, иерархичность и многокомпонентность во взаимосвязях организуемого механизма и инструментария реализации в рамках непрерывного образования;- встраиваемость в систему обоснованных в педагогической теории и практике организации и осуществления образовательного процесса принципов в качестве диалектически взаимосвязанного с ними принципа обучения и воспитания;- комплексная сочетаемость системообразующих характеристик преемственности как одного из педагогических принципов во взаимосвязи с процессуальной основой реализации в целостном педагогическом процессе;- детерминирующее влияние на процессуальное развитие и системно-содержательные качества образовательной сферы в условиях её технологизации;- обеспечивающий характер в достижении эффективности интеграции различных ступеней системы образования для процесса целостного развития личности и её социализации;- детерминирующее влияние на процесс и результативность адаптации субъектов педагогического взаимодействия к качественным изменениям информационно-коммуникационного пространства, результатам циф- ровизации и диверсификации образования [12, с. 87].С позиций современного психолого-педагогического знания в своей диалектичности преемственность позволяет (при наличии обеспечивающих условий) функционально развивать как непрерывность образовательного процесса, так и поступательное личностное развитие школьника, студента, педагога - субъектов педагогического взаимодействия. Важным императивным требованием в обеспечении преемственности при этом должна быть поступательная и согласованная для всех уровней системы образования реализация содержания образования (требования закреплены в нормативной документации), в том числе и при осуществлении дидактического процесса на всех его этапах с учетом алгоритмизации. К содержа

тельным признакам преемственности А. П. Сманцер относил использование на каждом последующем этапе знаний, умений и навыков, полученных на предыдущем этапе, т. е. актуализация опорных результатов; пропедевтический характер обучения, т. е. возможность на каждом этапе закладывать основы обучения на следующей его ступени, что позволит ориентировать обучающегося на требования в будущем [9, с. 115]. В свою очередь, в качестве основных признаков процессуальной преемственности данный автор определял взаимосвязь форм, методов и средств обучения, последовательное применение педагогических технологий, которые обеспечивали бы школьникам и студентам развитиес- воих творческих способностей [там же].В рамках реализации Концепции цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019-2025 годы [13] при решении задачи исследования по определению организационно-педагогических условий эффективной реализации преемственности целесообразно опираться на учёт тенденций развития образования и сформулированные положения (феноменологические характеристики преемственности и трактовки понятия в их диалектическом понимании). Данные условия определяются нами в качестве следующих требований императивного характера:- учёт контекста и специфики осуществляемых системно-средовых изменений информационно-коммуникационного пространства в условиях становления и развития IT-общества, вызревания вызовов и угроз нарождающейся эпохи цифровизации;- разработка и применение наиболее эффективных моделей организации и осуществления образовательного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию преемственности в условиях непрерывного образования и его цифровой трансформации;- сформированное™ у учащихся и студентов прочной системы мотивов как базового внутреннего побуждения к развитию;- эффективная процессуальная реализация компонентов организации и осуществления обучения (мотивационно-целевого, организационно-содержательного, операционально-деятельностного, оценочно-рефлексивного, корректирующего), в том числе и на уровне самообразования, самооценивания и самокоррекции;- сформированность субъектного статуса акторов педагогического взаимодействия при переводе высокого мотивированного отношения к образовательной деятельности в систему внутренних личностных свойств и — 5 —



ВЕСТНИК МГИРО № 2(58)72024 ПЕДАГОГИКАкачеств;- осуществление образовательной деятельности как целенаправленной, динамичной, поступательно-восходящей с учетом динамики интеграции инновационных ИКТ в сферу образования при реализации положений Концепции цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь;- сформированность у субъектов образовательной деятельности продуктивных уровней развития информационной культуры (в том числе и функциональной грамотности в качестве её структурного компонента);- совершенствование нормативно-правового обеспечения содержания образования в условиях цифровой трансформации образовательной сферы;- развитие системы подготовки и переподготовки квалифицированных педагогических кадров, соответствующих предъявляемым профессиональным требованиям;- распространение и популяризация опыта эффективного обеспечения преемственности образования как в Республике Беларусь, так и на постсоветском пространстве.Определённые нами условия эффективной реализации организационно-педагогических условий обеспечения преемственности в обучении на уровнях общего среднего и высшего образования диалектически взаимосвязаны и взаимообусловлены. Следствием нарушения преемственности в реализации любого из них с позиций предиктивного анализа станет утрата эффективности и качества организации образовательного процесса, а также и самой успешности педагогического взаимодействия его субъектов.Анализ степени научной разработанности вопросов обеспечения преемственности уровней системы образования в Республике Беларусь в условиях цифровой трансформации общества позволяет делать вывод об острой необходимости системного и глубокого изучения данной проблематики. Существующие теоретико-методологические подходы в понимании преемственности и инструментария её обеспечения (системно-средовой, процессный, аксиологический, личностноориентированный подходы), а также трактовки ее феноменологической сущности и характеристик в своём основании опираются на базовое философское осмысление рассматриваемой категории. С позиций диалектики это позволяет определять сущностное содержание феномена преемственности и её обеспечение в непротиворечивых, взаимосвязанных и взаимообусловленных ценностно

смысловых контекстах - методологическом, процессуальном, системно-структурном, результирующем, детерминирующем. Их учет целесообразен для разработки практикоориентированных положений, определяющих эффективность обеспечения преемственности уровней общего среднего и высшего образования в условиях применения в Республике Беларусь технико-технологического и дидактического потенциала разрабатываемой Республиканской информационно-образовательной среды и её образовательного сегмента. Продолжение научной рефлексии в данной области психолого-педагогического знания является актуальным с позиций предиктивного анализа и оценивания вызревающих вызовов, рисков и угроз, а также пределов процессов цифровизации.
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SUMMARYThe article is devoted to the study of a set of issues of the development of continuing education in the Republic of Belarus in the context of the deployment of digitalization processes in the educational sphere. From the standpoint of scientific pedagogical discourse, the author comprehends the dialectics of understanding continuity in the systematic representation of its supporting role in improving the education system with qualitative changes in the information and communication space and the technologization of educational activities. As a basic basis, a philosophical understanding of the category of continuity in education is presented when understanding the effect of the laws of dialectics in their consistency. Factors are identified that are determinants of effective continuity of the levels of general secondary and higher education, taking into account the digital transformation of processes in the education system of the Republic of Belarus. Based on the theoretical and methodological provisions, the author determines the organizational and pedagogical conditions for the effective implementation of continuity.
Keywords: digitalization of education, information and communication environment, educational activities, continuity of general secondary and higher education.
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