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В статье рассматривается проблематика дидактического подхода в определении потенциала специфической среды 
взаимодействия субъектов образовательной и учебной деятельности – образовательного сегмента Республиканской 
информационно-образовательной среды в Республике Беларусь. Осмысливаются вопросы определения одного из 
теоретико-методологических оснований эффективной интеграции инновационных информационно-
коммуникационных технологий в процесс обучения – организационно-педагогических условий применения 
высокотехнологичных дидактических средств. Акцентируется внимание на аспекте понимания дидактической роли 
компонентов образовательного сегмента единой Республиканской информационно-образовательной среды 
в процессуальной организации и осуществлении обучения. Предлагаемая автором проблематика исследования 
актуализируется процессами цифровой трансформации образовательной сферы, что определяется в качестве 
важной тенденции развития с учетом совершенствования системы непрерывного образования в Республике 
Беларусь. Представленные обобщения важны в своей практикоориентированности для системного обеспечения 
преемственности уровней общего среднего и высшего образования в условиях цифровизации.
Ключевые слова: цифровизация образования; республиканская информационно-образовательная среда; 
дидактическая роль; непрерывное образование; преемственность общего среднего и высшего образования.

The article discusses the problems of a didactic approach in determining the potential of a specific environment for 
interaction between subjects of educational and educational activities – the educational segment of the Republican 
information and educational environment in the Republic of Belarus. The questions of determining one of the theoretical 
and methodological grounds for effective integration of innovative information and communication technologies into the 
learning process - organizational and pedagogical conditions for the use of high-tech didactic means are understood. 
Attention is paid to the aspect of understanding the didactic role of the components of the educational segment of the 
unified Republican information and educational environment in the procedural organization and implementation of training. 
The research proposed by the author is updated by the processes of digital transformation of the educational sphere, which 
is determined as an important development trend taking into account the improvement of the system of continuing 
education in the Republic of Belarus. The presented generalizations are important in their practice orientation for the 
systematic provision of continuity of the levels of general secondary and higher education in the context of digitalization.
Keywords: digitalization of education; republican information and educational environment; didactic role; continuing 
education; continuity of general secondary and higher education.

Введение. В условиях расширения технологи-
зации образовательной сферы, выражающейся 
в динамичной интеграции инновационных инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в образование, реализация одного из направлений 
в осуществлении Концепции цифровой трансфор-
мации процессов в системе образования Республи-
ки Беларусь на 2019–2025 гг. [1] – разработка и функ-
ционирование Республиканской информационно-
образовательной среды (РИОС) заслуженно 
привлекает внимание исследователей. Научный 
задел в исследованиях О. М. Белоцкой, В. А. Богу-
ша и Е. Н. Шнейдерова, В. В. Гинчук, А. И. Жука 
и О. А. Минич [2–5] обозначил основное проблемное 
поле в изучении системно-средового потенциала 
РИОС. Преемственность исследований отмеченных 
авторов и идей, выдвинутых авторскими коллекти-
вами под руководством Д. А. Качана, А. Н. Курбац-
кого, П. А. Лиса [6–8], позволили выдвинуть важные 
концептуальные положения, которые стали осно-
ваниями в практической реализации мероприятий 

по формированию важной составляющей инфор-
мационного общества в Республике Беларусь – раз-
работке образовательного сегмента единой инфор-
мационно-образовательной среды. В процессе 
осмысления вопросов, связанных с формировани-
ем информационной системы управления в сфере 
образования и выстраиванием системно-средовой 
инфраструктуры, обобщался опыт учреждений об-
разования по созданию и применению информаци-
онно-образовательных сред (ИОС) в образователь-
ном процессе. Их широкий потенциал представля-
ется чрезвычайно важным при ресурсном 
применении структурных компонентов образова-
тельного сегмента РИОС. Осуществленный контент-
анализ работ, посвященных вопросам разработки 
и функционирования РИОС в Республике Беларусь, 
позволил сделать вывод о том, что в проблемном 
поле исследований остается малоизученной про-
блематика определения теоретико-методологиче-
ских оснований практического применения в кон-
кретных предметных областях потенциала компо-
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нентов образовательного сегмента среды. В своей 
актуальности и новизне решение данной крупной 
научной задачи актуализирует применение раз-
работанных в педагогике подходов (системно-сре-
довой, деятельностный, компетентностный, лич-
ностно ориентированный), с позиций которых важ-
но четкое понимание характерных признаков 
и свойств, функциональности компонентов обра-
зовательного сегмента РИОС, их технико-техноло-
гического и дидактического потенциала. В этап-
ности исследования это позволит определить функ-
циональность компонентов и их дидактическую 
роль в организации и осуществлении обучения.

Основная часть. Кодекс Республики Беларусь 
об образовании определяет РИОС как «совокупность 
государственных автоматизированных информаци-
онных систем (ресурсов) в сфере образования, обе-
спечивающих взаимодействие государственных 
органов и организаций, учреждений образования 
и иных субъектов образовательных отношений 
и удовлетворение их информационных потребно-
стей» [9, с. 7]. Образовательный сегмент РИОС в ее 
общей системно-средовой структуре представляет 
собой подсистему – интегративно и структуриро-
ванно организуемую разноуровневую платформу. 
Совокупно она объединяет высокотехнологичные 
механизмы и инструментарий, позволяющие в со-
четании с имеющимися информационными ресур-
сами и качественным дидактическим обеспечением 
эффективно решать необходимые для организации 
и осуществления образовательного процесса за-
дачи – актуальные в их конкретике и практической 
значимости для каждого взаимодействующего субъ-
екта. В таком понимании в образовательном сег-
менте среды представлены обеспечивающие ком-
поненты, которые в своей совокупности составляют 
ее технико-технологический и дидактический по-
тенциал. В наиболее общем понимании с позиций 
системно-средового подхода потенциал компонен-
тов образовательного сегмента РИОС – это сово-
купность возможностей системных компонентов 
среды, которые позволяют при учете необходимых 
организационно-педагогических условий и эффек-
тивном применении технических решений и дидак-
тического инструментария функционально достигать 
определяемых целей и решать актуальные педаго-
гические задачи. Разграничение сущностного опре-
деления технико-технологического и дидактическо-
го потенциала компонентов РИОС представляется 
через понимание целевого предназначения и функ-
циональной направленности, а также характеристик 
механизмов и инструментария образовательного 
сегмента среды.

С позиций педагогической науки определяемы-
ми характерными признаками компонентов обра-
зовательного сегмента РИОС являются:
• инструментальность (способность с помощью 

высокотехнологичного инструментария процес-
суально обеспечивать формирование и развитие 
общеучебных и специальных способов учебной 
деятельности, умений и навыков функциональ-
ной грамотности при работе с информацией);

• автоматизированность (способность использо-
вать потенциал среды с помощью ее инстру-
ментальных средств через алгоритмизацию 
деятельности – последовательное поэтапное 

выполнение логически взаимосвязанных опе-
раций в ходе образовательной и учебной дея-
тельности);

• интегративность (способность интегрироваться 
в образовательный и дидактический процесс 
в сочетании с традиционными средствами об-
учения);

• интероперабельность (способность к взаимо-
действию с иными средствами обучения в рам-
ках системы дидактических средств – компо-
нентов образовательного сегмента среды);

• информационность (способность к представле-
нию, хранению и трансляции значительных объ-
емов формализованной учебной и иной инфор-
мации в больших базах данных);

• адаптивность (способность обеспечивать благо-
приятные условия учебной деятельности с уче-
том возрастных особенностей обучаемых и ди-
намики изменения условий самой среды и ин-
формационно-коммуникационного пространства);

• многотерминальность (способность обеспечи-
вать одновременную учебную деятельность 
значительного количества пользователей, объ-
единенных в едином информационно-комму-
никационном пространстве) [10, с. 72–73].
В качестве технологических свойств компонен-

тов образовательного сегмента РИОС нами вы-
деляются:
• аттрактивность (свойство объекта эмоциональ-

но привлекать, вызывать интерес);
• полисенсорность восприятия обучаемыми учеб-

ной информации (инструментарий компонентов 
среды использует многообразие каналов транс-
ляции информации, обеспечивает возможности 
ее восприятия обучаемыми в статической и ди-
намической, вербальной и невербальной фор-
мах в рамках применяемых инновационных 
технологий, например дополненной и виртуаль-
ной реальности);

• возможность гипертекстовой формы представ-
ления информации (предъявляемая с помощью 
инструментария ресурсов среды учебная ин-
формация выводится в нелинейной форме, что 
значительно ускоряет процесс навигации в ин-
формационной текстовой среде, позволяет об-
ращаться к справочному материалу);

• интерактивность (обеспечение максимально 
быстрой коммуникации в условиях информа-
ционно-коммуникационного пространства в ре-
альном времени, что позволяет развивать ак-
тивно-деятельностные формы обучения при 
использовании механизмов навигации в инфор-
мационных ресурсах, доступных в удаленном 
доступе);

• коммуникативная полиинстументальность (из-
менение качественного состава средств осу-
ществления коммуникаций в условиях дина-
мичных изменений информационно-коммуни-
кационного пространства и мобильности 
образования) [10, с. 73].
Данные свойства определяют эффективность 

выполнения компонентами системно-средовой ор-
ганизации своих технологических функций и явля-
ются критическими для показателей качества в до-
стижении прогнозируемого результата образова-
тельной деятельности субъектов.
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В свою очередь выделяемые нами дидактиче-
ские свойства компонентов образовательного сег-
мента РИОС выражают существенные для органи-
зации и осуществления процесса обучения харак-
теристики, позволяющие определять признаки 
применяемого дидактического инструментария. 
К таковым свойствам целесообразно отнести:
• способность потенциально обеспечивать пре-

емственность в обучении в условиях системы 
развиваемого непрерывного образования;

• сохраняемость в условиях технологизации об-
разования процессуальной сущности субъект-
субъектного взаимодействия, в рамках которо-
го при эффективной организации и осущест-
влении обучения его центральным элементом 
остается личность обучаемого;

• встраиваемость компонентов образовательно-
го сегмента РИОС в модели личностно ориен-
тированного обучения при формировании и раз-
витии у обучаемых исследовательских и про-
ектных умений;

• управляемость процессом обучения (возмож-
ность управления дидактическим процессом на 
всех этапах его организации и осуществления);

• системность обеспечения процесса обучения 
через применение инструментария ИКТ в со-
четании с традиционными средствами обучения 
на всех этапах организации учебно-познава-
тельной деятельности обучаемых при ее алго-
ритмизации;

• способность достижения целей обучения с уче-
том научно обоснованных принципов и органи-
зационно-педагогических условий эффектив-
ного применения;

• сохраняемость индивидуализации обучения 
(организация учебного процесса, при которой 
каждый субъект многоаспектной учебной дея-
тельности свободно выбирает и осуществляет 
необходимый вид деятельности в приемлемом 
для него темпе и избираемой траектории);

• диагностируемость результатов дидактическо-
го процесса при возможности автоматизирован-
ного учета учебных достижений и их динамики 
с помощью контрольно-измерительного инстру-
ментария [10, с. 73–74].
Исходя из такой трактовки, организационно-пе-

дагогическая роль компонентов образовательного 
сегмента среды состоит в обеспечении преемствен-
ности на всех системных уровнях «непрерывного, 
гибкого, модульного, самостоятельного, опережаю-
щего, распределенного образования» [6, с. 48] в ус-
ловиях цифровизации. В такой взаимосвязи выход 
на определение дидактической роли компонентов 
системно-средовой организации образовательного 
сегмента РИОС предполагает четкое понимание их 
функций. К таковым мы отнесем:
• управленческую (компоненты являются технико-

технологическим и дидактическим инструмента-
рием, с помощью которого осуществляется эф-
фективное управление процессом обучения);

• информационную (системно-средовые компо-
ненты являются носителями и источниками 
учебной и иной информации, в том числе и той, 
которая раскрывает в доступной для обучаемых 
форме предусмотренное образовательным стан-
дартом и учебными программами содержание);

• обучающую (реализуется в дидактическом про-
цессе формирования у обучаемых функциональ-
ной грамотности, а также системных знаний);

• развивающую (применяемый методический 
и технологический инструментарий позволяет 
формировать и развивать деятельностную со-
ставляющую в ходе дидактического процесса, 
умения и навыки, актуальные для профессио-
нального самоопределения);

• воспитательную (применение системно-средо-
вых компонентов позволяет через учебную де-
ятельность воздействовать на формирование 
и развитие личностных качеств, способствующих 
успешной социализации);

• мотивационную (обеспечивает высокую моти-
вацию пользователей к учебной деятельности 
с помощью интегрируемых инновационных ИКТ 
и высокотехнологичных технических решений);

• контрольно-оценочную (инструментарий пред-
усматривает осуществление текущего, проме-
жуточного, итогового контроля, оценивание 
уровня усвоения учебных знаний, сформирован-
ность общеучебных и специальных умений, 
а также компонентов функциональной грамот-
ности, которые, будучи закрепленными в со-
циальном опыте, являются профессиональны-
ми компетенциями обучаемых);

• корректирующую (механизмы инструментария 
позволяют осуществлять коррекцию уровней 
усвоения содержания и результатов обучения);

• самообразования (применение системно-сре-
довых компонентов предоставляет возможность 
самостоятельного изучения содержания учеб-
ного материала, а также выстраивания обуча-
емыми индивидуальной траектории обучения 
и развития) [10, с. 73].
При определении дидактической роли компо-

нентов образовательного сегмента РИОС важным 
базовым методологическим основанием является 
понимание специфики организуемого и осуществля-
емого процесса обучения (с учетом его технологи-
зации). Основанный на применении потенциала 
компонентов образовательного сегмента РИОС и об-
условленный особенностями механизмов познания 
дидактический процесс имеет выраженные знание-
вую и деятельностную составляющие. Обучение 
является информационным процессом управляемо-
го формирования и развития знаний у субъектов 
обучения в совокупности с освоением ими способов 
деятельности и уровней функциональной грамот-
ности. С учетом выделенных аспектов определение 
дидактической роли компонентов образовательного 
сегмента РИОС видится в эффективном обеспече-
нии осуществляемого управления алгоритмизируе-
мой деятельностью обучаемых при оптимальном 
сочетании различных ее видов в достижении целей 
обучения. Данный аспект исследования представ-
ляется через рассмотрение методических условий 
организации и осуществления предметного обучения.

Заключение. Разработка в Республике Беларусь 
единой Республиканской информационно-образо-
вательной среды отображает процессы реализации 
положений государственных программ в области 
цифровой трансформации образования. Образо-
вательный сегмент РИОС является интегративно 
и структурированно организуемой подсистемой – 
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разноуровневой платформой, которая в качестве 
компонентов совокупно объединяет высокотехно-
логичные механизмы и инструментарий, позволя-
ющие в сочетании с имеющимися информацион-
ными ресурсами и дидактическим обеспечением 
эффективно решать необходимые для организации 
и осуществления образовательного процесса за-
дачи. Выявленные в ходе исследования признаки, 
дидактические и технологические свойства, а также 
конкретизированное понимание потенциала и функ-
ций компонентов образовательного сегмента РИОС 
позволяют определять их в качестве высокотехно-
логичных средств поддержки процесса обучения. 
Потенциал компонентов подсистемы среды – это 
совокупность возможностей, которые позволяют 
при учете необходимых организационно-педагоги-
ческих условий и эффективном применении техни-
ческих решений и дидактического инструментария 
функционально достигать заданных целей и решать 
актуальные педагогические задачи. Критериальное 
выделение технико-технологического и дидактиче-
ского потенциала компонентов РИОС целесообраз-
но через определение целевого предназначения, 

функций, а также характеристик применяемого 
инструментария образовательного сегмента среды. 
При этом понимание дидактической роли компо-
нентов образовательного сегмента среды РИОС 
видится в эффективном обеспечении управления 
алгоритмизируемой деятельностью обучаемых в ус-
ловиях оптимального сочетания различных ее видов 
при достижении целей и решении практических 
задач предметного обучения.

Сформулированные нами положения важны 
с позиций понимания перспектив научного поиска 
и его практикоориентированности. Актуальным 
представляется решение задачи по определению 
организационно-педагогических условий примене-
ния высокотехнологичного инструментария компо-
нентов структуры образовательного сегмента РИОС 
в дидактическом процессе. Учет полученных обоб-
щений целесообразен в разработке разновариант-
ных моделей обучения в условиях осуществления 
процессов цифровой трансформации образова-
тельной сферы для достижения индивидуализации 
дидактического процесса при адаптации к потреб-
ностям и интересам обучаемых.
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