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Аннотация. В статье анализируется проблематика 
обоснования дидактического подхода, определяе-
мого в качестве одной из теоретико- методологических 
основ системного применения в учреждениях обра-
зования Республики Беларусь цифровых компонен-
тов образовательного сегмента Республиканской 
информационно- образовательной среды. Целью иссле-
дования является определение теоретических поло-
жений, составляющих в своей комплексности одно 
из научно- методических оснований эффективной инте-
грации в дидактический процесс высокотехнологичных 
средств обучения с учетом преемственности на уровнях 
общего среднего и высшего образования в Республике 
Беларусь. Направленность научного поиска автора 
актуализирована развертыванием процессов циф-
ровой трансформации образования как в Республике 
Беларусь, так и на постсоветском пространстве, что 
является одной из важных тенденций развития обра-
зовательной сферы в формирующемся обществе эпохи 
цифровизации. Методологическим основанием осу-
ществленного исследования является сравнительно- 
сопоставительный анализ массива источников, кото-
рые представлены научными публикациями по рас-
сматриваемой проблематике, а также документами 
государственных программ в сфере цифровизации 
образования в Республике Беларусь. На основе сде-
ланных обобщений автором определены детерми-
нанты, определяющие интерес научного сообщества 
к изучению комплекса вопросов, связанных с интен-
сивной интеграцией инновационных информационно- 
коммуникационных технологий в образовательную дея-

тельность ее субъектов. Очерчено проблемное поле 
исследования, что в своей научной новизне позволяет 
с позиций современной методологии решать актуаль-
ные задачи педагогической науки. Вместе с конкре-
тизацией понятийно- терминологического аппарата 
и осмыслением феноменологической сущности циф-
ровизации образования автором выделены содержа-
тельные характеристики электронных образователь-
ных ресурсов — инновационных средств обучения, при-
меняемых в условиях технологизации образовательной 
деятельности. Обоснование дидактического подхода 
позволяет определять потенциал, функциональность, 
а также своеобразие применения высокотехнологич-
ных компонентов образовательного сегмента специфи-
ческой среды педагогического взаимодействия — Рес-
пуб ли кан ской информационно- образовательной среды.

Abstract. The article analyzes the problems of justifying 
the didactic approach, which is determined as one of the the-
oretical and methodological foundations for the systematic 
use of digital components of the educational segment of the 
Republican information and educational environment in edu-
cational institutions of the Republic of Belarus. The purpose 
of the study is to determine the theoretical provisions that 
make up one of the scientifi c and methodological grounds 
for effective integration of high-tech teaching tools into the 
didactic process, taking into account continuity at the levels 
of general secondary and higher education in the Republic 
of Belarus. The focus of the scientifi c search for the author 
is actualized by the deployment of processes of digital trans-
formation of education both in the Republic of Belarus and in 
the post- Soviet space, which is one of the important trends 
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in the development of the educational sphere in the emerg-
ing society of the digitalization era. The methodological basis 
of the study is a comparative- comparative analysis of the 
array of sources that are presented by scientifi c publications 
on the issues under consideration, as well as documents of 
state programs in the fi eld of digitalization of education in 
the Republic of Belarus. Based on the generalizations made, 
the author determined the determinants that determine the 
interest of the scientifi c community in studying a set of issues 
related to the intensive integration of innovative information 
and communication technologies into the educational activ-
ities of its subjects. The problematic fi eld of research is out-
lined, which in its scientifi c novelty allows from the stand-
point of modern methodology to solve the current problems 
of pedagogical science. Together with the concretization of 
the conceptual and terminological apparatus and the under-
standing of the phenomenological essence of the digitali-
zation of education, the author highlighted the meaningful 
characteristics of electronic educational resources — inno-
vative teaching tools used in the context of the technologiza-
tion of educational activities. The justifi cation of the didac-
tic approach allows you to determine the potential, function-
ality, as well as the originality of the use of high-tech com-
ponents of the educational segment of the specifi c environ-
ment of pedagogical interaction — the Republican informa-
tion and educational environment.

Ключевые слова: цифровизация образования, обра-
зовательная деятельность, дидактический процесс, 
Республиканская информационно- образовательная 
среда, дидактический подход, преемственность.

Keywords: digitalization of education, educational acti-
vity, didactic process, Republican information and educa-
tional environment, didactic approach, continuity.

Введение
В положениях Концепции развития системы обра-

зования Республики Беларусь до 2030 г. [1], приня-
той постановлением правительства, одной из веду-
щих целей в области общего среднего образования 
обозначено обеспечение доступного и качественного 
образования для успешной социализации учащихся 
в динамичных условиях цифрового общества, подго-
товки к осознанному выбору профессии и продолже-
нию образования на протяжении всей жизни [1, с. 13]. 
Для системы высшего образования в качестве целевой 
направленности развития определено повышение каче-
ства и конкурентоспособности в соответствии с теку-
щими и перспективными требованиями национальной 
экономики и социальной сферы, мировыми тенденци-
ями экономического и научно- технического развития [1, 

с. 16]. Достижение роста качества образования и обес-
печение его доступности должно опираться на приме-
нение эффективных моделей организации образова-
тельного процесса, учитывающих реалии современ-
ной интенсивной технологизации общественного и лич-
ностного бытия при динамичной интеграции иннова-
ционных информационно- коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в образование. Организация образовательной 
деятельности субъектов педагогического взаимодей-
ствия в рамках применяемых моделей обучения обя-
зана опираться на эффективное учебно- методическое 
обеспечение процесса при использовании соответ-
ствующего дидактического инструментария, позво-
ляющего в полной мере решать задачи, актуализи руе-
мые развитием цифровизации образования. На дан-
ный аспект обращают внимание авторы- разработчики 
государственных программ развития системы обра-
зования Республики Беларусь на 2019–2025 гг. [2–4], 
отмечающие ситуативную кризисность, выражаемую 
через: отставание знаний, получаемых обучающимися, 
от уровня развития технологий; инерционность и невы-
сокую адаптивность образовательных программ к стре-
мительно меняющимся социально- экономическим 
условиям [2, с. 4].

Работы белорусских исследователей (С. Н. Анкуда [5], 
А. И. Жук [6], Д. А. Качан, П. А. Лис и М. В. Мирон чик [7], 
А. Н. Унсович и А. Г. Толкач [8], И. Л. Шев ля кова- Бор-
зенко [9]), в которых заявлен интерес к изучению про-
цессов цифровой трансформации образования позво-
ляют сделать выводы об определенном научном заделе 
в данной области научного педагогического знания. 
Существующие исследования В. А. Богуша и Е. Н. Шней-
де рова [10], А. Д. Короля и Ю. И. Ворот ницкого [11], 
Е. Н. Новиц кого [12], Л. Г. Тита ренко [13], Д. Б. Урга но-
вой [14], обобщающие в своем комплексе и полипод-
ходности достижения и опыт цифровой трансформа-
ции в сфере образования в Рес пуб лике Бела русь, пока 
не дают полного представления о всех психолого- педа-
го ги ческих аспектах происходящих процессов в силу 
новизны и междисциплинарности научного осмысле-
ния изучаемого явления на момент завершения пер-
вой четверти XXI столетия. В проблемном поле науч-
ной рефлексии остаются вопросы обеспечения пре-
емственности уровней образования в условиях цифро-
визации. Затребованы исследования по проблематике 
разработки и применения дидактического инструмен-
тария образовательного сегмента создаваемой РИОС 
(согласно положениям Кон цеп ции цифровой трансфор-
мации процессов в системе образования Рес пуб лики 
Бела русь на 2019–2025 гг. [2]). На недостаточность глу-
боких и системных исследований на уровне кандидат-
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ских и докторских диссертаций по вопросам цифрови-
зации образования в Республике Беларусь обращают 
внимание О. Л. Жук [15], И. В. Зубрилина [16].

Методология
Цель и  задачи исследования определяют его 

методологические основы, в качестве которых нами 
выделяются концептуальные положения разрабо-
танных в  психолого- педагогической науке подхо-
дов (системно- средовой, прогностический, аксиоло-
гический, личностно- ориентированный и др.), позво-
ляющие не только осмыслить феноменологическую 
сущность цифровизации образования, но и изучить 
находящиеся в проблемном поле научного поиска 
вопросы дидактического применения компонентов 
образовательного сегмента РИОС в рамках процес-
сов цифровой трансформации в системе образования. 
Исследование дидактического подхода, определяе-
мого в качестве одной из теоретико- методологических 
основ системного применения в учреждениях обра-
зования Республики Беларусь, высокотехнологич-
ных средств обучения и иных информационных ресур-
сов — компонентов образовательного сегмента единой 
Республиканской информационно- образовательной 
среды базируется на методах сравнительно- сопо ста-
ви тель ного анализа и синтеза, научного обобщения. 
Источниковой базой осуществленной научной рефлек-
сии являются документы государственных программ 
осуществления мероприятий цифровизации образова-
ния в Республике Беларусь, а также публикации по заяв-
ленной тематике исследования.

В рамках методологии и очерчиваемых задач иссле-
дования для обоснования дидактического подхода 
в системном применении комплекса средств обуче-
ния в рамках организации и осуществления образова-
тельной деятельности при использовании потенциала 
РИОС целесообразны: конкретизация применяемого 
понятийно- терминологического аппарата; определение 
феноменологической сущности цифровизации обра-
зовательной сферы и цифровой трансформации про-
цессов в системе образования Республики Беларусь; 
выявление дидактического потенциала, функциональ-
ности и специфики системного применения компонен-
тов образовательного сегмента РИОС, обоснование 
их дидактической роли в организации и осуществле-
нии обучения в условиях обеспечения преемственно-
сти уровней общего среднего и высшего образования.

Результаты
Целесообразность разработки теоретико- мето до-

ло ги ческих подходов (в том числе и дидактического), 

определяющих практическую направленность процес-
суального развития образования в условиях его циф-
ровой трансформации, актуализируется складыванием 
следующих предпосылок:

— качественные изменения информационно- ком му-
ни ка ционного пространства и динамичная интеграция 
ИКТ в бытие личности и социума;

— наличие научных традиций в разработке орга ни-
за ционно- педагогических основ применения электрон-
ных образовательных ресурсов в дидактическом про-
цессе;

— реализация концептуальных положений госу-
дарственных программ цифровизации образования 
в Республике Беларусь;

— развитие нормативно- правового обеспечения 
процессов цифровой трансформации образования;

— совершенствование информационно- обра зо ва-
тель ных сред учреждений образования в Рес пуб лике 
Беларусь и распространение передового опыта приме-
нения их технико- технологического и дидактического 
потенциала.

Под дидактическим подходом к обоснованию при-
менения компонентов образовательного сегмента еди-
ной информационно- образовательной среды нами 
понимается целостный комплекс теоретико- мето до-
ло ги чес ких практико- ориентированных положений, 
механизмов и инструментария эффективного учебно- 
методического обеспечения обучения в условиях циф-
ровизации образования. В структурном представле-
нии дидактический подход включает в себя компо-
ненты: методологический (ценностные ориентиры, 
концептуальные положения методологии, применяе-
мый понятийно- терминологический аппарат); норма-
тивный (принципы и нормативные требования, опреде-
ляющие регуляцию педагогического взаимодействия 
субъектов образовательной деятельности); техноло-
гический (системная совокупность методов, приемов 
и средств, а также форм организации и осуществления 
процесса обучения) [17, с. 18]. Во взаимосвязи с таким 
представлением структуры к содержательным харак-
теристикам дидактического подхода отнесем: методо-
логическую концептуальность; нормативную деятель-
ностную регулируемость; инструментальность; целост-
ность структуры.

Выявленные структура и содержательные характе-
ристики дидактического подхода позволяют выделить 
его функциональную направленность: а) через методо-
логическую ориентацию системно организуемой обра-
зовательной деятельности ее субъектов; б) интеграцию 
концептуальных теоретических положений в совокуп-
ности с применяемым инструментарием в процессуаль-
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ную практику обучения; в) создание условий эффектив-
ной организации образовательной деятельности в рам-
ках цифровой трансформации сферы образования.

В контексте решения поставленных задач осущест-
вляемого исследования рассмотрение феноменологи-
ческой сущности цифровизации образования целесо об-
разно через следующие проявляемые характеристики:

— трактуется неоднозначно в силу своей сложно-
сти и многоаспектности проявлений, а также междис-
циплинарности изучения;

— влияет на направленность как процесса, так 
и его результатов для личностного развитие человека 
с опорой на формируемые и развиваемые мировоз-
зренческие основания ноосферного мышления, при-
нятие высших ценностей, всестороннее раскрытие 
духовно- нравст вен ного потенциала личности и обще-
ства в целом;

— детерминирует социальное и личностное бытие 
человека и социума в его взаимосвязи с образователь-
ной сферой;

— является обеспечивающей системой эконо-
мики знаний в генерировании необходимых для ее 
роста и развития качественной знаниевой составляю-
щей [18, с. 65].

В свою очередь цифровую трансформацию обра-
зования (в аспекте изучения проблемы обеспечения 
преемственности уровней общего среднего и выс-
шего образования) целесообразно определять в ее 
сущностном дуализме — как системно организуемый 
процесс и важное условие обеспечения, осуществляе-
мого в информационно- коммуникационном простран-
стве решительного качественного обновления содер-
жания образования, его методов и организационных 
форм, а также инструментария образовательной дея-
тельности [19, с. 25].

С позиций системно- средовой организации образо-
вательный сегмент РИОС является интегрированной 
многокомпонентной платформой, структурно объеди-
няющей высокотехнологичный инструментарий, позво-
ляющий в рамках качественного учебно- мето ди ческого 
обеспечения эффективно решать актуальные задачи 
организации и осуществлении дидактического про-
цесса. В таком понимании для решения задач осу-
ществляемого исследования выводимое определе-
ние дидактического потенциала компонентов образо-
вательного сегмента РИОС методологически целесо-
образно через выявление их признаков и дидактиче-
ских свой ств. В качестве характерных признаков ком-
понентов среды обозначим следующие:

— инструментальность (способность обеспечивать 
средствами инструментария компонентов образова-

тельного сегмента среды формирование общеучеб-
ных и специальных способов учебной деятельности, 
умений и навыков функциональной грамотности при 
работе с информацией);

— автоматизированность (способность использо-
вать потенциал среды с помощью ее инструменталь-
ных средств через алгоритмизацию деятельности — 
последовательное поэтапное выполнение логически 
взаимосвязанных операций в ходе образовательной 
и учебной деятельности);

— интегративность (способность интегрироваться 
в образовательный процесс в сочетании с традицион-
ными средствами обучения);

— интероперабельность (способность к взаимодей-
ствию с иными средствами обучения в рамках системы 
дидактических средств — компонентов образователь-
ного сегмента среды);

— информационность (способность к представле-
нию, хранению и трансляции значительных объемов 
формализованной учебной и иной информации в боль-
ших базах данных);

— адаптивность (способность обеспечивать бла-
гоприятные условия учебной деятельности с учетом 
возрастных особенностей обучаемых и динамики 
изменения условий самой среды и информационно- 
коммуникационного пространства);

— многотерминальность (способность обеспечи-
вать одновременную учебную деятельность значитель-
ного количества пользователей, объединенных в еди-
ном информационно- коммуникационном простран-
стве) [20, с. 156].

С учетом задач осуществляемого нами исследова-
ния, определение характерных признаков компонен-
тов РИОС в логике научного поиска позволяет опреде-
лить их признаки, реализуемые функционально (в кон-
тексте осмысления сущности дидактического потен-
циала компонентов среды). К таким функциональным 
признакам целесообразно отнести:

— способность потенциально обеспечивать преем-
ственность в условиях системы непрерывного обра-
зования;

— сохранение сущности субъект- субъектного взаи-
модействия, при котором в условиях эффективно осу-
ществляемого дидактического процесса центральным 
элементом остается личность обучаемого (даже при 
возрастании роли качества технико- технологического 
обеспечения);

— встраиваемость компонентов образовательного 
сегмента РИОС в модели личностно- ориентированного 
обучения с формированием и развитием у обучаемых 
исследовательских и проектных умений;
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— управляемость процессом обучения (возмож-
ность управления как процессом предъявления зна-
ний, так и усвоения знаний);

— обеспечение системного подхода к процессу обу-
чения (применение механизмов и инструментария ИКТ 
в сочетании с традиционными средствами обучения 
на всех этапах организации учебно- познавательной 
деятельности обучаемых при ее алгоритмизации);

— способность достижения целей обучения с учетом 
научно обоснованных организационно- педагогических 
условий;

— индивидуализация обучения (организация учеб-
ного процесса, при которой каждый субъект много-
аспектной учебной деятельности свободно выби-
рает и осуществляет необходимый вид деятельности 
в прием лемом для него темпе);

— диагностирование результатов процесса обуче-
ния (возможность автоматизированного учета учеб-
ных достижений и их динамики с помощью контрольно- 
измерительного инструментария) [20, с. 157–158].

Под дидактическим потенциалом образователь-
ного сегмента РИОС мы понимаем совокупность 
возможностей высокотехнологичных компонентов 
информационно- образовательной среды, позволяю-
щих при реализации необходимых организационно- 
педагогических условий и учебно- методического обес-
печения эффективно решать задачи организации и осу-
ществления обучения. Учет выделенных нами призна-
ков и свой ств, а также дидактического потенциала ком-
понентов образовательного сегмента РИОС позволяет 
определять их дидактическую роль в эффективном 
обеспечении управления алгоритмизируемой деятель-
ностью обучаемых при оптимальном сочетании различ-
ных ее видов в достижении целей и решении практиче-
ских задач обучения [20, с. 158].

Дидактический подход как одно из  оснований 
системного применения компонентов образователь-
ного сегмента РИОС в Республике Беларусь в усло-
виях организации обучения позволяет представлять 
многокомпонентный состав содержания средств обу-
чения (теоретический, фактологический, методоло-
гический и оценочный компоненты учебного знания). 
Сохраняется управляющая функция педагога в его ста-
тусе субъекта образовательной деятельности, опре-
деляющего направленность и саму траекторию про-
цесса достижения поставленных целей, а также вари-
ативность применения отбираемых методов обучения, 
интегрированных в комплекс традиционных и иннова-
ционных дидактических средств (в том числе и в рам-
ках учебно- методического обеспечения выполнения 
обучаемыми заданий управляемой самостоятель-

ной деятельности). Важным основанием обеспечения 
эффективности в применении инструментария образо-
вательного сегмента РИОС является учет психолого- 
педагогических условий реализации определяемого 
нами дидактического подхода. В системе таких усло-
вий, например, представляется целесообразным фор-
мирование у учащихся и студентов прочной мотивации 
к осознанной образовательной деятельности, а также 
развитие прочных навыков рефлексии результирующих 
показателей учебных достижений с использованием 
возможностей корректировать достигаемые резуль-
таты в условиях системного применения инструмен-
тария РИОС. Решение данной задачи в ее системности 
также представляется перспективным направлением 
научной рефлексии.

Заключение
Определение организационно- педагогических основ 

разработки и системного применения цифровых ком-
понентов образовательного сегмента Рес пуб ли кан-
ской информационно- образовательной среды в орга-
низации и осуществлении дидактического процесса 
является научной проблемой, которая в своей значи-
мости имеет практико- ориентированный характер. 
Ее решение должно опираться на понимание междис-
циплинарности исследования. Важен учет не только 
алгоритмизации создания электронных образователь-
ных ресурсов, являющихся элементами инструментария 
учебно- методического обеспечения процесса обучения, 
но и четкое представление о структуре и содержатель-
ном наполнении многокомпонентного состава иннова-
ционных средств дидактики (в зависимости от специ-
фики учебного предмета, изучаемой дисциплины).

Для обоснованного в исследовании дидактического 
подхода характерна его широкая методическая направ-
ленность применения, что позволяет интегрироваться 
с теоретико- методологическим положениями системно- 
средового, личностно- ориентированного, компетент-
ностного и иных подходов, применимых в системе орга-
низации образовательного процесса и существующей 
в практике обучения полиподходности.

Основными положениями в понимании эффектив-
ной реализации определяемого нами дидактического 
подхода являются:

— учет феноменологической сущности цифровиза-
ции образования, а также тенденций ее процессуаль-
ного развития в разрабатываемых и реализуемых моде-
лях организации обучения, элементом которых явля-
ется комплексное применение как инновационных 
высокотехнологичных средств обучения, так и нара-
боток классической дидактики;
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— системное применение дидактического потен-
циала компонентов образовательного сегмента РИОС 
в организации и осуществлении процесса обучения 
(в том числе и при формировании и развитии знаниево- 
деятельностных составляющих функциональной гра-
мотности, а также закрепленных в социальном опыте 
компетенций);

— обеспечение преемственности при организации 
и осуществлении обучения с использованием всей пол-
ноты дидактического потенциала применяемого дидак-
тического инструментария в условиях процессуальной 
цифровой трансформации в сфере образования;

— выполнение высокотехнологичными цифровыми 
образовательными ресурсами своей дидактической 
роли при императивном выполнении организационно- 
педагогических условий системного применения ком-
понентов образовательного сегмента РИОС в организа-
ции и осуществлении образовательной деятельности.

Выделенные нами характеристики дидактиче-
ского подхода важны с позиций понимания синтеза 
социетарной, культуросообразной компетентностно- 
ориентированной парадигм образования и  специ-
фики процессуального применения комплекса ком-
понентов образовательного сегмента РИОС в обуче-
нии. Учет представленных в исследовании положений 
будет способствовать повышению качества предостав-
ляемых образовательных услуг и эффективности орга-
низации дидактического процесса при обеспечении 
преемственности на уровнях общего среднего и выс-
шего образования в комплексе выполнения меропри-
ятий государственных программ цифровизации обра-
зовательной сферы в Республике Беларусь. В своей 
практико- ориентированности в корреляции с интер-
претацией систематизированных и обобщенных экс-
периментальных результатов научного поиска обо-
снование дидактического подхода в качестве одного 
из теоретико- методологических оснований разработки 
и системного применения высокотехнологичных инно-
вационных средств обучения — цифровых компонен-
тов образовательного сегмента РИОС — будет востре-
бовано как исследователями, изучающими заявлен-
ную проблематику на постсоветском пространстве, так 
и практиками, осуществляющими организацию образо-
вательного процесса.
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ВОСПИТАНИЕ КАК МИССИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

EDUCATION AS THE MISSION OF A MODERN RUSSIAN UNIVERSITY

Аннотация. Исследование посвящено вопросу роли 
воспитательной работы в деятельности современного 
российского университета. Автор рассматривает этот 
вопрос через призму концепции «третьей миссии» уни-
верситетов. Рассмотрев основные научные подходы 
к определению воспитания и «третьей миссии» универ-
ситетов с помощью методов социально- философского 
анализа, автор выявляет взаимосвязи между этими 
феноменами. В работе дается оценка нормативных 
и методических документов по реализации воспита-
тельной работы в образовательных организациях выс-
шего образования, представляется практический опыт 
ведущих вузов России, выявляются основные тенден-
ции в развитии воспитательной работы в российских 
университетах. Также рассматриваются социальные 
эффекты воспитательной работы в университетах для 
региональной экономики и общественной сферы.

Abstract. The study is devoted to the role of educa-
tional work in the activities of a modern Russian university. 
The author examines this issue through the prism of the 
concept of the “third mission” of universities. Having consid-
ered the main scientifi c approaches to the defi nition of edu-

cation and the “third mission” of universities using methods 
of socio- philosophical analysis, the author identifi es the 
interrelationships between these pheno mena. The paper 
evaluates the normative and methodological docu ments 
on the implementation of educational work in educational 
institutions of higher education, presents the practical expe-
rience of leading universities in Russia, identifi es the main 
trends in the development of educational work in Russian 
universities. The social effects of educational work at uni-
versities for the regional economy and the public sphere 
are also considered.

Ключевые слова: университет, воспитание, «третья 
миссия», общество, регион.

Keywords: university, education, “third mission”, society, 
region.

Введение
В настоящее время российские университеты нахо-

дятся в поиске фундаментальных принципов своей дея-
тельности, смысловых основ существования, опре-
деляя свою миссию и место в обществе.
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