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IMPLEMENTATION OF MECHANISMS FOR ENSURING 

CONTINUITY AT THE LEVELS OF GENERAL SECONDARY AND 
HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 
The article considers the issues of practical implementation of mechanisms to ensure continuity at 

the levels of general secondary and higher education in the Republic of Belarus in the context of 
digitalization processes. The composition of the ensuring continuity toolkit has been determined, the 
use of which, taking into account the necessary organizational and pedagogical conditions, will allow 
solving urgent problems of the development of lifelong education within the framework of its digital 
transformation. 

Keywords: digitalization of education; continuity; general secondary education; higher education; 
Republican information and educational environment; mechanisms of continuity in education. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

НА УРОВНЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
В статье рассмотрены вопросы практической реализации механизмов обеспечения 

преемственности на уровнях общего среднего и высшего образования в Республике Беларусь в 
условиях процессов цифровизации. Определен состав обеспечивающего инструментария 
преемственности, использование которого с учетом необходимых организационно-
педагогических условий позволит решать актуальные задачи развития непрерывного 
образования в рамках его цифровой трансформации. 
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Реализация положений Концепции развития системы образования 

Республики Беларусь до 2030 года [1] и Концепции цифровой трансформации 
процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019–2025 годы [2] 
актуализирует изучение вопросов обеспечения эффективной организации 
образовательной деятельности ее субъектов в условиях цифровизации. В качестве 
одного из направлений исследований целесообразно выделить изучение важного 
педагогического явления – обеспечения преемственности общего среднего и 
высшего образования с учетом специфики процессов цифровой трансформации и 
тенденций развития образовательной сферы. Анализ обоснованных в 
педагогической науке теоретико-методологических подходов в понимании 
феномена преемственности [3] и разработанность данного направления в 
публикациях авторов на постсоветском пространстве (работы Т. П. Афанасьевой, 
В. А. Богуша, М. В. Бывшеевой, Г. П. Новиковой, А. П. Сманцера, 
Ю. С. Тюнникова, Е. Н. Шнейдерова [4–7]) позволяют сделать вывод о 
направленности научного поиска в обосновании процессуальной специфики 
обеспечения преемственности в различных предметных областях. Вместе с тем, 
вне внимания авторов всё еще остается проблематика учебно-методической 
составляющей изучаемого явления, механизмов и инструментария реализации 
преемственности при учете тенденций цифровизации образовательной сферы и 
развития процессов технологизации образования. Конкретизации требует 
рассмотрение механизмов нормативно-правового, организационно-
педагогического и учебно-методического обеспечения преемственности, а также 
и их форм, отображающих в своем развитии процессы цифровой трансформации 
сферы непрерывного образования. Целесообразно отметить, что в проблемном 
поле исследования также находятся чрезвычайно важные вопросы определения 
организационно-педагогических условий эффективного учебно-методического 
обеспечения преемственности на уровнях общего среднего и высшего 
образования с учетом развития информационно-образовательных сред (ИОС) 
учреждений образования, формирования в Беларуси Республиканской 
информационно-образовательной среды (РИОС). 

В контексте нашего исследования определение механизмов обеспечения 
преемственности опирается на понимание диалектической сущности феномена 
преемственности, ее структуры и характеристик, проявляемых эффективном 
обеспечении образовательной деятельности учащихся школ и студентов 
учреждений высшего образования (УВО). В рамках ряда теоретико-
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методологических подходов (системно-средового, процессного, деятельностного, 
компетентностного, личностно-ориентированного) понятие «преемственность» 
выступает как: 

– методологическая закономерность развития одной из основ организации 
системы непрерывного образования; 

– системный механизм обеспечения взаимосвязи накопленного в различные 
периоды исторического развития педагогической науки и практики опыта, 
традиций; 

– принцип обеспечения реализации целостного педагогического процесса; 
– связь качественно различного на разных стадиях обучения в его 

системном построении; 
– процесс обеспечения внутрипредметных и междисциплинарных связей в 

развитии образовательной системы при ее переходе в новое качественное 
состояние; 

– условие, определяющее динамику поступательного развития 
педагогического процесса во всех его составляющих и на всех этапах реализации 
субъект-субъектного взаимодействия участников; 

– достигнутая характеристика качества обеспечения взаимосвязей 
различных уровней системы образования в целостной системе личностного 
развития обучаемых. 

Важным системообразующим началом в отмеченных теоретико-
методологических подходах, определяющих феноменологическую сущность 
преемственности, является выделение объективных характеристик – признаков, 
которые отображаются в тех или иных внутренних и внешних взаимосвязях 
рассматриваемого явления, в функциональности его механизмов и реализации 
существующего потенциала. К таким характеристикам нами относятся: 

– системность, проявляемая в многокомпонентном составе и взаимосвязях 
компонентов; 

– детерминирующее влияние на систему образования и социальную 
организацию общества; 

– субъектоориентированность в направленности на этапное развитие 
субъектов образовательной деятельности; 

– институциональная интегративность, обеспечивающая целостность 
педагогического процесса; 

– процессуальная управляемость, достигаемая через осуществление 
преемственного управления в педагогическом процессе и менеджменте 
образования; 

– проектируемость и прогнозируемость развития; 
– поликомпонентность механизмов и инструментария реализации. 



Multicultural Research / Мультикультурные исследования / 跨文化研究  № 3 (20) / 2024 

99 
 

Отмеченная нами поликомпонентность механизмов и инструментария 
реализации исследуемого явления рассматривается через разнообразие 
применяемых средств, а также вариативность тактик и стратегий управления 
процессом обеспечения преемственности на уровнях общего среднего и высшего 
образования. Механизмы обеспечения преемственности определяются нами как 
процессуально реализуемые в тех или иных формах системы мер (в совокупности 
с избираемыми инструментальными средствами), направленные в многообразии 
своей организации и осуществления на достижение целей непрерывного 
образования. Потенциал механизмов обеспечения преемственности понимается 
нами как совокупность возможностей применяемых инструментальных средств в 
комплексном обеспечении преемственности для достижения целей непрерывного 
образования в условиях цифровизации. В качестве таких средств нами 
определяются компоненты ИОС учреждений образования и образовательного 
сегмента РИОС – электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Эффективное 
применение данного инструментария в реализации представляемых нами 
механизмов обеспечения преемственности позволит осуществлять 
функционирование в целостной структуре системного конструкта 
рассматриваемого нами педагогического явления. 

Содержание и многокомпонентный состав структуры подсистем 
преемственности детально описано в монографическом исследовании 
А. П. Сманцера [7]. Соглашаясь с ним в определении наиболее общей 
компонентной структуры преемственности [7, с. 103-104], рассмотрим 
составляющие механизмов ее обеспечения – сегменты (рисунок 1). 

Системообразующую характеристику механизмов реализации 
преемственности обеспечивают элементы нормативно-правового сегмента, 
объединяющего законодательные и иные нормативно-правовые акты, которые 
определяют специфику образовательного процесса и содержание образования, его 
нормативное учебно-методическое обеспечение. 

В структуре механизмов обеспечения преемственности в тесной взаимосвязи 
с отмеченным нами нормативно-правовым находится учебно-методический 
сегмент. Его элементное наполнение представлено учебно-методическими 
информационными ресурсами, дидактическими средствами, а также 
технологиями, методами и приемами обучения, позволяющими эффективно 
осуществлять образовательную деятельность и решать ее актуальные задачи с 
учетом специфики того или иного учебного предмета. Объединенные элементы 
подчинены целям образования (в том числе и обеспечению преемственности в 
условиях развития системы непрерывного образования). Наполнение сегмента 
раскрывает требования к содержанию образования (например, через 
формулирование и технологическую реализацию дидактических принципов в 
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осуществлении обучения учащихся и студентов), стимулирует развитие субъектов 
образовательной деятельности. Важной представляется знаниево-деятельностная 
составляющая сегмента в единстве содержательных линий и многокомпонентного 
состава учебного знания, способов деятельности и компетенций, предлагаемых 
для усвоения / освоения в тех или иных формах обучения. Психолого-
педагогический аспект содержательного наполнения сегмента представлен 
совокупностью развиваемых личностных качеств субъектов образовательной 
деятельности (сохраняются в виде психолого-педагогических новообразований: 
формируемая и развиваемая мотивация к эффективной образовательной 
деятельности, любознательность и коллективизм, самоорганизация). 

 

 

Рис. 1. Структура механизмов обеспечения преемственности 
 
Системообразующую характеристику механизмов реализации 

преемственности обеспечивают элементы нормативно-правового сегмента, 
объединяющего законодательные и иные нормативно-правовые акты, которые 
определяют специфику образовательного процесса и содержание образования, его 
нормативное учебно-методическое обеспечение. 
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В структуре механизмов обеспечения преемственности в тесной взаимосвязи 
с отмеченным нами нормативно-правовым находится учебно-методический 
сегмент. Его элементное наполнение представлено учебно-методическими 
информационными ресурсами, дидактическими средствами, а также 
технологиями, методами и приемами обучения, позволяющими эффективно 
осуществлять образовательную деятельность и решать ее актуальные задачи с 
учетом специфики того или иного учебного предмета. Объединенные элементы 
подчинены целям образования (в том числе и обеспечению преемственности в 
условиях развития системы непрерывного образования). Наполнение сегмента 
раскрывает требования к содержанию образования (например, через 
формулирование и технологическую реализацию дидактических принципов в 
осуществлении обучения учащихся и студентов), стимулирует развитие субъектов 
образовательной деятельности. Важной представляется знаниево-деятельностная 
составляющая сегмента в единстве содержательных линий и многокомпонентного 
состава учебного знания, способов деятельности и компетенций, предлагаемых 
для усвоения / освоения в тех или иных формах обучения. Психолого-
педагогический аспект содержательного наполнения сегмента представлен 
совокупностью развиваемых личностных качеств субъектов образовательной 
деятельности (сохраняются в виде психолого-педагогических новообразований: 
формируемая и развиваемая мотивация к эффективной образовательной 
деятельности, любознательность и коллективизм, самоорганизация). 

Взаимодействие элементов нормативно-правового и учебно-методического 
сегментов структуры механизмов обеспечения преемственности отражает переход 
субъектов образовательной деятельности на новый уровень или ступень 
образования. Данный тезис важен в понимании роли этих составляющих в 
функционировании механизмов обеспечения преемственности в условиях 
цифровой трансформации образования. Так, чтобы преемственно овладевать 
компетенциями в области технологий дистанционного обучения, педагог или 
студент педагогических специальностей УВО, учащийся профильного 
педагогического класса должны обладать закрепленными в личном опыте и 
соответствующей социальной практике знаниями и умениями в части работы с 
компьютерными средствами и информационными источниками (в том числе и 
определенными навыками безопасного информационного поведения в рамках 
формирования и развития информационной культуры). 

В составе учебно-методического сегмента структуры механизмов 
обеспечения преемственности целесообразно отметить и качественные 
приращения, обозначающие сам процесс развития не только в содержании 
образования, но и в организации образовательной деятельности ее субъектов 
(например, в условиях институционального эволюционного перехода 
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современных университетов к моделям 3.0 и 4.0. с учетом тенденции 
кластеризации образования, при совершенствовании структуры и содержания 
ИОС учреждений образования, повышения образовательного уровня школьников 
и студентов, профессионального развития педагогов). Измерение происходящих 
качественных изменений ИОС представляется в исследованиях Н. В. Аксенчик [8] 
и В. З. Сулейманова [9]. 

В условиях цифровой трансформации образовательной сферы важна роль 
инструментального сегмента в структуре механизмов обеспечения 
преемственности. Он объединяет в себе средства, с помощью которых субъекты 
осуществляют образовательную деятельность в ходе этапного продвижения по 
траектории непрерывного образования (в том числе и в условиях саморазвития, 
самосовершенствования). Как нами отмечалось выше, под таким 
инструментарием нами понимаются обеспечивающие компоненты ИОС 
учреждений образования и образовательного сегмента РИОС (в том числе и 
инструментарий мониторинга успешности процессов обеспечения 
преемственности). 

Обобщение и систематизация опыта обеспечения преемственности уровней 
общего среднего и высшего образования в Республике Беларусь позволяет 
выделить в содержании организационно-педагогического сегмента в структуре 
механизмов реализации преемственности их формализованное наполнение. 
Элементный состав представлен через:  

– систему применения развитого технико-технологического и 
дидактического потенциала и инструментария ИОС учреждений образования, а 
также  функциональности РИОС и ее образовательного сегмента в условиях 
реализации мероприятий государственных программ и подпрограмм в сфере 
цифровизации образования (одним из условий эффективной реализации 
концептуальных положений программ является их ориентированность на 
обеспечение преемственности через использование разрабатываемого 
высокотехнологичного инструментария в интеграции с традиционными 
дидактическими средствами); 

– мероприятия по интеграции в образовательный процесс учреждений 
образования технологий применения электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) в комплексе с традиционными средствами дидактики (например, 
использование в учреждениях общего среднего образования инструментария 
Национального образовательного портала Министерства образования Республики 
Беларусь и компонентов Единого информационно-образовательного ресурса 
(ЕИОР) с применением образовательной платформы MOODLE); 

– комплекс мероприятий профессиональной ориентации и социальной 
адаптации, ориентирующих школьников в их профессиональном выборе, в 
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выстраивании образовательной траектории при подготовке к выполнению 
социальной роли студентов УВО, к деятельности студентов современных 
университетов при сформированности не только прочной мотивации к учению, но 
и навыков рациональной самоорганизации в самоподготовке (деятельность 
образовательных кластеров на основе партнерских связей университетов и 
учреждений общего среднего образования; развитие STEM-образования и форм 
его реализации; эффективное функционирование курсов довузовской подготовки; 
участие школьников и студентов в молодежных научных конференциях и 
конкурсах исследовательских работ; привлечение учащихся к проектной 
деятельности в рамках стартап-движения: StartAp-школы и молодежные 
фестивали исследовательских и инновационных проектов «Джуниорфест», 
«100 идей для Беларуси», «Инвест Уикенд»); 

– совокупность интегрируемых на уровнях общего среднего и высшего 
образования технологий дистанционного и онлайн обучения (одним из оснований 
применения является императивность требований по недопущению любых форм 
девиантного учебного поведения: плагиата, гострайтинга, списывания и 
подсказок, фальсификаций результатов, нарушений прав интеллектуальной 
собственности и т. д.); 

– эффективное организационное и институциональное развитие структур 
педагогического образования во взаимосвязи «школа – университет», а также 
системы педагогического менеджмента, повышения квалификации и 
переподготовки специалистов-педагогов в условиях непрерывного образования; 

– интегрированный в системную организацию ИОС учреждений образования 
инструментарий мониторинга эффективности учебно-методического обеспечения 
преемственности; 

– мероприятия по обобщению, систематизации и дальнейшему 
распространению опыта эффективного обеспечения преемственности как в 
Республике Беларусь, так и на постсоветском пространстве (обсуждение 
результатов исследований на тематических проблемных семинарах; 
опубликование результатов аналитических исследований в научных и научно-
методических журналах, сборниках конференций и т. д.). 

Резюмируя, отметим, что изучение проблематики обеспечения преемственности 
систем общего среднего и высшего образования в Республике Беларусь с учетом 
специфики процессов цифровизации образовательной сферы является актуальным 
направлением научного поиска. Четкое понимание феноменологической 
сущности преемственности и структуры механизмов ее обеспечения является 
методологическим основанием в определении перспектив междисциплинарной 
научной рефлексии. В качестве важного вектора научного исследования в силу его 
практикоориентированности целесообразно отметить осмысление специфики и 
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организационно-педагогических условий реализации механизмов и 
инструментария обеспечения преемственности. 
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