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PRINCIPLES FOR ENSURING THE CONTINUITY 

OF THE INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION 

 
The article explores the problems of substantiation of conceptual theoretical and methodological 

provisions for ensuring continuity at the levels of general secondary and higher education in the context 
of digital transformation processes. The author justifies the ontological aspect and the content of the 
formulated principles as requirements for resource and procedural support for improving the system-
environment organization of educational institutions, taking into account the technologization of the 
educational activities of its subjects on an information and communication basis. 

Keywords: digitalization of education; continuity; secondary education; higher education; 
information and educational environment; continuity principles. 
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ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье исследуется проблематика обоснования концептуальных теоретико-

методологических положений обеспечения преемственности на уровнях общего среднего и 
высшего образования в условиях процессов цифровой трансформации. Автором 
обосновывается онтологический аспект и содержательное наполнение формулируемых 
принципов в качестве требований, предъявляемых к ресурсному и процессуальному 
обеспечению совершенствования системно-средовой организации учреждений образования с 
учетом технологизации образовательной деятельности ее субъектов на информационно-
коммуникационной основе. 

mailto:bakalaur@yandex.ru
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образование; высшее образование; информационно-образовательная среда; принципы 
обеспечения преемственности. 

 
Теоретико-методологическое обоснование концептуальных положений, 

определяющих обеспечение эффективной организации образовательной 
деятельности ее субъектов в условиях цифровой трансформации процессов, 
является одним из важных направлений научного поиска в современной 
педагогике. Его актуальность целесообразно рассматривать как в аспекте 
междисциплинарности научной рефлексии при изучении тенденций развития 
образовательной сферы и ее технологизации, так и через содержание нормативно-
правовых требований, отраженных в документах (в белорусских реалиях речь 
может идти о  Кодексе Республики Беларусь об образовании [1], Концепции 
развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года [2] и Концепции 
цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь 
на 2019–2025 годы [3]). Анализ исследований, посвященных изучению 
организационно-педагогических основ обеспечения преемственности в сфере 
образования, позволяет выделить ряд ключевых позиций, которые по-прежнему 
требуют теоретико-методологического осмысления. В качестве одного из таких 
оснований мы определяем принципы обеспечения преемственного развития 
информационно-образовательной среды (далее – ИОС) общего среднего и 
высшего образования. Это предполагает решение задач по конкретизации 
применяемого в ходе научного поиска понятийно-терминологического аппарата. 

Решение указанных задач обеспечивается накопленным в педагогической 
науке и образовании теоретико-методологическим и практическим базисом, в 
котором целесообразно выделять: 

– разработанность концепта преемственности в образовании в исследованиях 
ученых-дидактов (данная проблематика рассматривалась нами ранее [4–6]); 

– сформированность научных подходов в рассмотрении феноменологических 
особенностей информационно-образовательной среды учреждения образования; 

– разработанность и совершенствование сферы нормативного правового 
обеспечения организации и осуществления преемственности в системе 
непрерывного образования в Республике Беларусь в условиях современной 
парадигмы образования на протяжении всей жизни; 

– накопленность опыта развития потенциала, а также механизмов 
обеспечения и развития ИОС учреждений общего среднего и высшего 
образования в условиях формирования республиканской информационно-
образовательной среды (далее – РИОС) и ее образовательного сегмента. 
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Нами учтены позиции белорусских дидактов (исследования Н. В. Аксенчик, 
Т. Н. Канашевич, С. Н. Рягина, А. П. Сманцера, И. Л. Шевляковой-Борзенко 
[7–11]), нашедшие отображение в дискурсе обсуждения теоретико-
методологических аспектов процессуальной реализации преемственности в части 
принципов ее осуществления. Важным представляется рассмотрение 
онтологического аспекта в понимании сущности определяемых принципов 
обеспечения преемственного развития ИОС. С позиций методологии 
исследования сами понятия «обеспечение принципов» и «реализация принципов» 
не тождественны. В первом случае (он важен с позиций системно-средового 
подхода) трактовка понятия опирается на императивность разработанности и 
наличия ресурсных средств, инструментария обеспечения и функциональную 
направленность компонентов ИОС, что позволяет говорить о принципах 
обеспечения преемственного развития информационно-образовательной среды 
общего среднего и высшего образования. Данные принципы определяются нами 
как концептуальные положения теоретико-методологического характера, которые 
в своей практикоориентированности обосновывают императивную ресурсную 
обеспеченность преемственного развития ИОС в условиях цифровой 
трансформации образования и формирования в Республике Беларусь РИОС. 
С позиций системно-средового подхода принципы обеспечения преемственного 
развития ИОС общего среднего и высшего образования отображают систему 
требований к создаваемому и развиваемому ресурсному потенциалу среды, 
совершенствуемой с учетом представляемых требований. Под потенциалом 
информационно-образовательной среды нами понимается совокупность 
возможностей применяемых инструментальных и иных ресурсных средств в 
комплексном обеспечении преемственности для достижения целей непрерывного 
образования в условиях цифровизации. Речь идет не только об определении, но и 
о содержательном наполнении принципов обеспечения преемственного развития 
ИОС, что позволяет акцентировать внимание на их применении в изменяющихся 
условиях процессов цифровизации образовательной сферы, рассматриваемой 
синергетично (в рамках системы непрерывного образования – образования через 
всю жизнь). 

Реализация принципа целостной системной интеграции заключается в 
выполнении требования по обеспечению преемственного развития ИОС 
учреждений общего среднего и высшего образования как интегративной системы, 
объединяющей в единое целое взаимосвязанные сегменты обеспечивающего 
механизма: 

– нормативно-правовой (включает в себя законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, которые определяют специфику образовательного 
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процесса и содержание образования, а также силой закона и нормативных 
требований обеспечивают функционирование всех составляющих механизмов); 

– организационно-педагогический (объединяет в систему направления, 
формы и организационный инструментарий, выполняющие функцию обеспечения 
целей образования и решения актуальных педагогических задач в условиях 
реализации потенциала ИОС с учетом специфики институциональной 
организации); 

– учебно-методический (интегрирует адаптированные учебно-методические 
информационные ресурсы ИОС, а также технологии, методы и приемы обучения, 
позволяющие эффективно осуществлять образовательную деятельность и решать 
ее актуальные задачи при учете уровней образования); 

– инструментальный (включает для эффективной образовательной 
деятельности инструментальные средства ИОС, с помощью которых ее субъекты 
осуществляют свое поэтапное продвижение в избираемой траектории образования 
на основе осуществляемого личностного профессионального выбора). 

Обеспечение единства интегрируемых сегментов создает важные условия 
эффективного функционирования среды, реализации ее технико-
технологического и дидактического потенциала. В такой взаимосвязи актуальным 
представляется и выполнение требований принципа обеспечения функционального 
разнообразия, который реализуется через применение всего многообразия 
функций ИОС как полифункциональной системы, в рамках которой применим 
широкий спектр форм и средств организуемой образовательной деятельности. 
В качестве функций, обеспечивающих реализацию накапливаемого и 
развиваемого потенциала среды (на примере РИОС и ее образовательного 
сегмента), целесообразно выделять:  

– управленческую (компоненты являются технико-технологическим и 
дидактическим инструментарием, с помощью которого осуществляется 
эффективное управление образовательной деятельностью ее субъектов); 

– информационную (системно-средовые компоненты являются носителями и 
источниками учебной и иной информации, в том числе и той, которая раскрывает 
в доступной для обучаемых форме предусмотренное образовательным стандартом 
и учебными программами содержание); 

– обучающую (реализуется в дидактическом процессе формирования у 
обучаемых функциональной грамотности, а также системных знаний); 

– развивающую (применяемый методический и технологический 
инструментарий позволяет формировать и развивать в ходе образовательной 
деятельности не только знаниевую, но и деятельностную составляющие, 
закрепляемые в личностном социальном опыте умения и навыки, которые 
актуальны для профессионального самоопределения школьников и студентов); 
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– воспитательную (применение системно-средовых компонентов позволяет 
через образовательную деятельность воздействовать на формирование и развитие 
личностных качеств, способствующих успешной социализации); 

– мотивационную (обеспечивает высокую мотивацию пользователей к 
образовательной деятельности с помощью интегрируемых инновационных 
информационно-коммуникационных технологий и высокотехнологичных 
технических решений); 

– контрольно-оценочную (инструментарий предусматривает осуществление 
текущего, промежуточного, итогового контроля, оценивание уровня усвоения 
учебных знаний, сформированность общеучебных и специальных умений, а также 
компонентов функциональной грамотности, которые, будучи закрепленными в 
социальном опыте, проявляются в профессиональных компетенциях у 
обучаемых); 

– корректирующую (механизмы инструментария позволяют осуществлять 
коррекцию уровней усвоения содержания и результатов образовательной 
деятельности); 

– функцию самообразования (применение системно-средовых компонентов 
предоставляет возможность самостоятельного изучения содержания учебного 
материала, а также выстраивания обучаемыми индивидуальной траектории 
обучения и развития). 

Результативность реализации представляемых принципов видится в 
эффективном процессуальном обеспечении преемственного развития потенциала 
и самой функциональности ИОС в достижении целей совершенствуемой системы 
непрерывного образования. 

Осуществление требований выделяемого нами принципа императивной 
педагогической обусловленности коммуникации в условиях 
полифункциональности ИОС предполагает обеспечение обязательности 
многообразия взаимодействия субъектов образовательной деятельности 
(педагогов, учащихся учреждений общего среднего образования и студентов 
учреждений высшего образования). Формы и методы взаимодействия избираются 
в зависимости от максимизации эффективности коммуникации, ее результатов в 
обеспечении решения актуальных педагогических задач. Важным при этом 
представляется и обеспечение обратной связи в любое удобное для субъектов 
образовательной коммуникации время.  

Осуществление принципа открытости предполагает обеспечение 
структурного развития и качественное совершенствование содержательного 
ресурсного наполнения ИОС учреждений общего среднего и высшего 
образования. Реализация данного принципа предусматривает императивную 
целесообразность модернизации соответствующих сегментов механизма 
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обеспечения преемственного развития среды как открытой, незамкнутой системы. 
Так, например, совершенствование структуры и содержательного наполнения 
нормативно-правового сегмента осуществляется через разработку и 
совершенствование законов и иных нормативных актов, которые в совокупности 
с практикой в сфере информационного права создают правовые основания 
эффективного развития ИОС и регуляторы соответствующих правоотношений. 
Содержание инструментального сегмента в рамках реализации принципа 
открытости предполагает обеспечение образовательной деятельности наиболее 
эффективными дидактическими средствами (как традиционными, так и 
высокотехнологичными инновационными), встраиваемыми в модели обучения 
школьников и студентов. В реализации представляемого принципа создаются 
условия обеспечения разнообразия ресурсного потенциала ИОС в поступательном 
развитии среды, ее совершенствовании. 

В таком контексте реализация в развитии ИОС учреждений общего среднего 
и высшего образования принципа адаптивности предполагает обеспечение 
функциональной способности структуры и содержания среды адаптироваться к 
изменяемым условиям (институциональная эволюция учреждений образования, 
совершенствование нормативно-правовых регулятивов, изменения в содержании 
образования и т. д.). Примером может являться ситуация введения 
ограничительных мероприятий весной и летом 2020 года, связанных с опасностью 
распространения пандемии COVID-19, что обусловило существенные изменения 
в методах, приемах и формах организации образовательной деятельности ее 
субъектов. Актуализация использования элементов дистанционного обучения в 
образовательном процессе опиралась на разнообразие разработанного 
инструментария ИОС, применение потенциала образовательной платформы 
MOODLE и сервиса Microsoft Teams. В условиях применения элементов 
дистанционного обучения и компонентов ИОС в учреждениях высшего 
образования получил развитие проект «Цифровой университет». Возросла 
нагрузка на технико-технологическую составляющую среды при росте количества 
пользователей (студентов и преподавателей). Объективно ситуация 
способствовала развитию технико-технологического и дидактического 
потенциала ИОС учреждений общего среднего образования, позволила 
продемонстрировать адаптивные возможности системно-средовой организации. 

Обеспечение принципа структурированной ресурсной избыточности 
реализуется в процессуальном наполнении компонентов среды заведомо 
избыточной информацией, которая аккумулируется и обновляется. На момент 
признания системой (например, при создании и использовании больших баз 
данных с помощью искусственного интеллекта), подобная информация 
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становится востребованной и применяется в рамках организации и осуществления 
образовательной деятельности субъектов педагогического взаимодействия. 

Таким образом, что системное исследование вопросов обеспечения 
преемственного развития ИОС учреждений общего среднего и высшего 
образования является актуальным направлением научного поиска. Четкое 
понимание онтологической сути обеспечения преемственности целесообразно 
выделять в качестве одного из методологических оснований в определении 
принципов – концептуальных положений, обосновывающих требования к 
ресурсной и процессуальной обеспеченности преемственного развития ИОС (в 
том числе, в условиях формирования в Беларуси РИОС). Данный аспект 
актуализирует проблематику вопросов ресурсного и инструментального 
обеспечения механизмов реализации преемственного развития ИОС как 
специально организуемой на информационно-коммуникационной основе среды 
педагогического взаимодействия субъектов образовательной деятельности – 
педагогов, учащихся и студентов. В качестве важной для педагогической теории 
и практики задачи актуальным представляется определение основных 
организационно-педагогических условий реализации принципов обеспечения 
преемственного развития ИОС между уровнями общего среднего и высшего 
образования (особенно в условиях страновой информационно-образовательной 
среды, функцию которой в белорусских реалиях выполняет РИОС). 
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