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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ УРОВНЕЙ  
ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
В. Л. Лозицкий 

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 
 

Рассмотрены актуальные вопросы обеспечения преемственности на уровнях обра-
зования в условиях мероприятий цифровизации. На примере преемственности общего сред-
него и высшего образования представлена структура механизмов обеспечения и условия ее 
эффективной реализации с учетом целей осуществления государственных программ в об-
ласти цифровизации образовательной сферы в Республике Беларусь. 
 
Введение 
 
Практическая реализация положений Концепции развития системы образования 

Республики Беларусь до 2030 года [1] и Концепции цифровой трансформации процес-
сов в системе образования Республики Беларусь на 2019–2025 годы [2] позволяет выде-
лить в качестве одного из важных направлений научной рефлексии изучение педагоги-
ческого феномена преемственности. Данный вектор научного поиска представляется 
чрезвычайно актуальным с позиций оценивания его важности в системе теоретико-
методологического обеспечения эффективной организации образовательной деятельно-
сти ее субъектов в условиях развития цифровизации. 

Теоретическая и практическая разработанность проблематики обеспечения пре-
емственности актуализируется общим развитием процессов цифровизации образования 
(в том числе и системы непрерывного образования), качественными изменениями ин-
формационно-коммуникационного пространства и информационно-образовательных 
сред современных школ и университетов, совершенствованием технологий субъект-
субъектного взаимодействия педагогов и учащихся, преподавателей и студентов. Учет 
данных детерминантов важен с позиций понимания актуальности и новизны проблем-
ного поля исследования при бережном отношении к уже существующим обобщениям 
теоретиков и практиков в сфере педагогики в рамках классических представлений 
о феномене преемственности.  

Осуществленный автором ранее анализ результатов научных исследований [3, 4] 
позволяет сделать вывод о наличии научного задела в изучении сущности педагогиче-
ского явления преемственности, ее структуры, средств реализации и функциональности 
на системных уровнях и ступенях образования. Вместе с тем в проблемном поле иссле-
дования все еще остаются недостаточно изученными вопросы определения специфики 
обеспечения преемственности в различных предметных областях. Своего внимания 
требует изучение структурного состава, а также ресурсного и инструментального 
наполнения функциональных составляющих механизмов обеспечения изучаемого ав-
тором явления.  

Актуальным представляется определение организационно-педагогических усло-
вий эффективного обеспечения преемственности на уровнях образования с учетом раз-
вития информационно-образовательных сред (ИОС) учреждений образования, форми-
рования в Беларуси Республиканской информационно-образовательной среды (РИОС) 
и ее образовательного сегмента. Решение актуализируемых в нашем исследовании за-
дач опирается на фундаментальные исследования механизмов реализации преемствен-
ности в монографиях С. Н. Рягина [5] и А. П. Сманцера [6], позволяющие четко разгра-



120 

ничивать онтологическую сущность понятий «реализация преемственности» и «обес-
печение преемственности» через выделение критериальной характеристики процессу-
альной и ресурсной составляющих в изучаемом явлении. 

 
1. Механизмы обеспечения преемственности: структура  
    и содержательное наполнение  
 
В контексте осуществляемого автором исследования под м22Tеханизмом обеспече-

ния преемственности понимается функциональный системный конструкт, объединяю-
щий в себе22T нормативно-правовые, организационно-педагогические, учебно-методи-
ческие и иные ресурсные средства, а также методы и 22Tформы применения, предназна-
ченные 22Tв вариативности своей интеграции в организуемый образовательный процесс 
для достижения целей непрерывного образования. Определение структуры представля-
емого механизма-конструкта опирается на понимание диалектической сущности фено-
мена преемственности, а также ее характеристик, проявляемых функционально в эф-
фективном обеспечении  образовательной деятельности ее субъектов.  

Под ресурсами обеспечения функционирования механизмов преемственности ав-
тором понимается вся совокупность доступных к использованию источников, возмож-
ностей и инструментальных средств, обеспечивающих процесс преемственности. 
В рамках процессов цифровой трансформации образовательной сферы именно в эф-
фективном применении всего комплекса ресурсов реализуется потенциал 22Tмеханизмов 
обеспечения преемственности. В контексте проведенного исследования данный термин 
трактуется как совокупность возможностей предлагаемого к применению инструмен-
тария по обеспечению преемственности для достижения актуальных целей образования 
в условиях процессов цифровой трансформации. В разнообразии таких инструменталь-
ных средств выделяются компоненты ИОС учреждений образования и образовательно-
го сегмента РИОС – электронные образовательные ресурсы. 

22TАвтором учтено, что поликомпонентность механизмов и инструментария обеспе-
чения преемственности является одной из ее характеристик. С позиций понимания раз-
нообразия применяемых средств, а также поливариантности тактик и стратегий управ-
ления обеспечением преемственности рассмотрим структуру представляемых механиз-
мов на примере межуровневых связей общего среднего и высшего образоваия. Это поз-
волит обобщенно рассматривать структуру и содержание конструкта механизмов обес-
печения преемственности в условиях цифровизации в представляемых 22Tвзаимосвязях их 
составляющих – сегментов. 

Элементами нормативно-правового сегмента являются законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, которые определяют специфику образовательного процес-
са и содержание образования, а также силой закона и нормативных требований обеспе-
чивают функционирование всех составляющих механизмов преемственности (Консти-
туция, Кодекс об образовании; образовательные стандарты и т. д.). 

Учебно-методический сегмент в своем элементном содержании объединяет 
учебно-методические информационные ресурсы, дидактические средства (традици-
онные и высокотехнологичные), а также технологии, методы и приемы обучения, поз-
воляющие эффективно осуществлять образовательную деятельность и решать ее акту-
альные задачи с учетом специфики того или иного учебного предмета. 

Объединенные в своем единстве элементы подчинены целям образования (в том 
числе и обеспечению преемственности в условиях развития системы непрерывного об-
разования). Наполнение сегмента раскрывает требования к содержанию образования 
(например, через формулирование и технологическую реализацию дидактических 
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принципов в осуществлении обучения учащихся и студентов), стимулирует развитие 
субъектов образовательной деятельности, взаимодействуя с иными сегментами струк-
туры механизмов преемственности. Важной представляется знаниево-деятельностная 
составляющая сегмента в совокупном единстве содержательных линий и многокомпо-
нентного состава учебного знания, способов деятельности и компетенций, предлагае-
мых для усвоения (освоения) в тех или иных формах обучения, реализуемых организа-
ционно. Психолого-педагогический аспект содержательного наполнения сегмента 
представлен совокупностью развиваемых личностных качеств субъектов образователь-
ной деятельности. Данные качества сохраняются в виде психолого-педагогических но-
вообразований (например, формируемая и развиваемая мотивация к эффективной обра-
зовательной деятельности, любознательность и коллективизм, самоорганизация. 

В условиях цифровой трансформации образовательной сферы важна роль ин-
струментального сегмента в структуре механизмов обеспечения преемственности. Он 
объединяет в себе средства, с помощью которых субъекты осуществляют образова-
тельную деятельность в представляемой этапности продвижения в избираемой траек-
тории непрерывного образования (в том числе и в условиях саморазвития, самосовер-
шенствования). Применение инструментальных средств осуществляется процессуально 
в рамках реализуемых методов и приемов. Как отмечалось выше, 22Tпод таким инстру-
ментарием понимаются обеспечивающие компоненты ИОС учреждений образования 
и образовательного сегмента РИОС (в том числе и инструментарий мониторинга 
успешности процессов обеспечения преемственности). 

22TОбобщение и систематизация опыта эффективного обеспечения преемственности 
уровней общего среднего и высшего образования в Беларуси позволяют выделить в со-
держании организационно-педагогического сегмента в структуре механизмов реализа-
ции преемственности их формализованное наполнение. Элементный состав представ-
лен через: 

– систему применения развитого технико-технологического и дидактического по-
тенциала и инструментария ИОС учреждений образования, а также функциональности 
формируемой к 2025 г. РИОС и ее образовательного сегмента в условиях реализации 
мероприятий государственных программ и подпрограмм в сфере цифровизации образо-
вания (одним из условий эффективной реализации концептуальных положений про-
грамм является их ориентированность на обеспечение преемственности через исполь-
зование разрабатываемого высокотехнологичного инструментария в интеграции с тра-
диционными дидактическими средствами); 

– мероприятия по интеграции в образовательный процесс учреждений образова-
ния технологий применения высокотехнологичных дидактических средств – электрон-
ных образовательных ресурсов в комплексе с традиционными средствами дидактики 
(например, использование в учреждениях общего среднего образования инструмента-
рия Национального образовательного портала Министерства образования Республики 
Беларусь и компонентов Единого информационно-образовательного ресурса с приме-
нением образовательной платформы Moodle); 

– комплекс мероприятий профессиональной ориентации и социальной адаптации, 
ориентирующий школьников в их профессиональном выборе, выстраивании образова-
тельной траектории при подготовке к выполнению социальной роли студентов учре-
ждений высшего образования, в специфике организуемой и осуществляемой деятель-
ности студентов современных университетов при сформированности не только проч-
ной мотивации к учению, но и навыков рациональной самоорганизации в самоподго-
товке (деятельность образовательных кластеров на основе партнерских связей универ-
ситетов и учреждений общего среднего образования; развитие STEM-образования 
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и форм его реализации; эффективное функционирование курсов довузовской подготов-
ки; участие школьников и студентов в молодежных научных конференциях и конкур-
сах исследовательских работ; привлечение учащихся к проектной деятельности в рам-
ках стартап-движения: StartAp-школы и молодежные фестивали исследовательских и ин- 
новационных проектов «Джуниорфест», «100 идей для Беларуси», «Инвест Уикенд»); 

– совокупность интегрируемых в систему организации и осуществления образо-
вательной деятельности ее субъектов на уровнях общего среднего и высшего образова-
ния технологий дистанционного и онлайн-обучения, которыми владеют как учащиеся, 
студенты, так и педагоги (одним из оснований применения является принятие и безу- 
словное выполнение этических и академических норм учебной организации при учете 
императивности требований по недопущению любых форм девиантного учебного по-
ведения: плагиат, гострайтинг, списывание и подсказки, фальсификация результатов, 
нарушение прав интеллектуальной собственности и т. д.); 

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

– интегрированный в системную организацию ИОС учреждений образования ин-
струментарий мониторинга эффективности учебно-методического обеспечения преем-
ственности; 

– 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.). 

 
2. Условия эффективного обеспечения преемственности 
 
Содержание и полноценная функциональность инструментария каждого из сег-

ментов в своей совокупности позволяют обеспечивать реализацию потенциала меха-
низмов преемственности при выполнении ряда требований. 

Стратегически эффективное функционирование механизмов преемственности 
в качестве одного из детерминантов обеспечения непрерывного образования в условиях 
цифровой трнсформации образовательной сферы предполагает: 

– наличие системности в обеспечении преемственности в организации и осу-
ществлении образовательного процесса с учетом специфики процессов цифровизации 
образования и реализации мероприятий государственных программ в данной области; 

– определение общих и специфических целей образования на его системных 
уровнях и ступенях с учетом специфики организации образовательного процесса в уч- 
реждении образования; 

– развитость содержательно-деятельностного компонента обеспечения преем-
ственности через выстраивание содержательных линий образования, обеспечивающих 
направленность эффективного поступательного развития субъектов образовательной 
деятельности, их успешный переход на следующую ступень и уровень образования при 
овладении этим содержанием; 

– связь и согласованность каждого компонента учебно-методической системы об-
разования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации) в этапном 
преемственном развитии;   
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– четкое выполнение условий осуществления преемственности с учетом их импе-
ративности при эффективной функциональности мотивационно-целевого, содержа-
тельно-деятельностного, организационно-технологического, оценочно-результативного 
компонентов в структуре системы обеспечения. 

 
Заключение 
 
Изучение проблематики обеспечения преемственности уровней образования 

в Республике Беларусь с учетом специфики процессов цифровизации образовательной 
сферы является актуальным направлением научного поиска в рамках развития совре-
менного психолого-педагогического знания. Четкое понимание феноменологической 
сущности преемственности и структуры механизмов ее обеспечения является методо-
логическим основанием в определении перспектив продолжения разнонаправленной 
междисциплинарной научной рефлексии. 

Практическая значимость выявления механизмов обеспечения преемственности 
(с учетом контекста исследования преемстенности уровней образования) состоит в во-
оружении субъектов образовательной деятельности компетенциями, позволяющими 
эффективно ее организовывать и осуществлять в условиях развития тенденций техно-
логизации образовательной сферы и ее цифровизации. 
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