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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ШКОЛОЙ И ВУЗОМ 
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АННОТАЦИЯ. В настоящее время образовательная система сталкивается с весьма серьезными и 
многочисленными вызовами, которые напрямую связаны с необходимостью обеспечения преем-
ственности между школой и высшим образованием. Актуальность данной темы обусловлена повы-
шением значимости смешанного обучения, объединяющего традиционные и цифровые методы, 
что обеспечивает индивидуальный подход к учебе, укрепляя подготовку учащихся к требованиям 
вузовской среды. Цель исследования – выявить роль рассматриваемого формата в качестве резуль-
тативного механизма для формирования плавного перехода между образовательными этапами. 
В ходе анализа установлено, что, несмотря на очевидные преимущества интеграции различных ва-
риантов обучения, в теории и практике существует противоречие: некоторые специалисты указы-
вают на трудности адаптации студентов к цифровой среде, необходимость дополнительной педаго-
гической подготовки для успешного использования технологий. Тем не менее удалось прийти к вы-
воду, что внедрение смешанного варианта (при правильной методической поддержке) содействует 
нивелированию разрыва между ступенями образования и развитием у учащихся навыков самоор-
ганизации, критического мышления. Материалы, изложенные в данной статье, будут полезны пе-
дагогам, администраторам образовательных учреждений, разработчикам учебных программ, ис-
следователям в области соответствующих технологий. 
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ABSTRACT. In the current conditions, the educational system is facing very serious and numerous chal-
lenges, which are directly related to the need to ensure continuity between school and higher education. 
The relevance of this topic is due to the increased importance of blended learning, combining traditional 
and digital methods, providing an individual approach to learning, strengthening the preparation of stu-
dents for the requirements of the university environment. The purpose of the study is to identify the role of 
the format in question as an effective mechanism for forming a smooth transition between educational 
stages. The analysis found that, despite the obvious advantages of integrating various learning options, 
there is a contradiction in theory and practice: some experts point to the difficulties of adapting students to 
the digital environment, the need for additional pedagogical training for the successful use of technology. 
Nevertheless, it was possible to come to the conclusion that the introduction of a mixed version (with the 
right methodological support) helps to bridge the gap between the levels of education and the development 
of students’ self-organization skills, critical thinking. The materials presented in this article will be useful 
for teachers, administrators of educational institutions, developers of educational programs, and researchers 
in the field of relevant technologies. 
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ведение. В условиях современного 
образовательного пространства пе-

реход от школьного обучения к вузовскому 
обостряет проблему обеспечения преем-
ственности, при которой навыки, знания, 
которые были сформированы ранее, служат 
устойчивой основой для успешной учебы в 
высшем учебном заведении. Одной из дей-
ственных методик, содействующих данному 
процессу, является смешанное обучение, 
сочетающее элементы очной и дистанцион-
ной работы. Благодаря подобному подходу 
появляется полноценная возможность су-
щественно расширить спектр образователь-
ных опций, обеспечить более индивидуали-
зированный учебный путь, а также укре-
пить навыки самостоятельной работы у 
старшеклассников, которые пригодятся им 
на следующем этапе.  

Проблема исследования заключается в 
наличии противоречия между потенциаль-
ными возможностями смешанного обуче-
ния в обеспечении преемственности между 
школой и вузом и недостаточной разрабо-
танностью теоретико-методологических ос-
нов, практических механизмов его реализа-
ции в условиях функционирующей образо-
вательной системы. [4] Обозначенное по-
ложение дел конкретизируется с помощью 
следующих тезисов: несогласованность ме-
тодов и форм обучения в школе и вузе, не-
достаточная готовность выпускников к 
формам организации учебного процесса в 
высших учебных заведениях, недостаток 
задействования системного подхода к ис-
пользованию смешанного формата как ин-
струмента сглаживания перехода. 

Методы и материалы. При подго-
товке статья использованы сравнительный 
анализ, систематизация, синтез, обобще-
ние. В современной педагогической литера-
туре активно обсуждаются вопросы сме-
шанного обучения, а также проблематика 
преемственности между школой и вузом. 

Так, Л. А. Амирова и соавторы [1] рас-
сматривают данный формат как инноваци-
онный инструмент развития образования, 
подчеркивая его потенциал в модернизации 
учебного процесса. О. А. Баковкина [2] до-
полняет это понимание, исследуя специфи-
ку реализации такого варианта в высшей 
школе. А. Г. Широколобова [9] фокусирует-
ся на технологических нюансах, предлагая 
новые подходы на базе руководящих поло-
жений цифровой дидактики. 

Проблема преемственности раскрыва-
ется в работах С. Х. Биджиевой и Л. А. Бат-
чаевой [3], которые анализируют современ-
ные условия перехода от школьного к ву-
зовскому образованию. Г. Н. Ковалева [7] 

исследует механизмы ее обеспечения в обу-
чении, а С. В. Копылов [8] предлагает кон-
цепцию единой образовательной среды. 

Особый интерес представляют публи-
кации, в которых интегрируются различные 
направления. В. А. Далингер и В. П. Федо-
ров [5] рассматривают потенциал смешан-
ного формата для всех участников системы 
образования – как в школе, так и в вузе. 
З. Х. Кайтукова [6] дает характеристику ро-
ли смешанного обучения в развитии твор-
ческого потенциала старшеклассников. 

Методологические аспекты преем-
ственности разрабатываются, к примеру, 
Ш. М. Шуиншиной и соавторами [9], пред-
лагающими комплексный подход к созда-
нию программ. Ш. Т. Эргашев и коллеги 
[11] развивают концептуальную базу непре-
рывного образования в системе опережаю-
щей подготовки. 

В современной литературе обнаружива-
ется противоречие между теоретической 
разработанностью смешанного обучения и 
недостаточным освещением практических 
механизмов реализации в системе «школа – 
вуз». Помимо этого, существует расхождение 
в подходах к оценке эффективности рас-
сматриваемого формата: одни авторы де-
лают акцент на технологических парамет-
рах, другие – на педагогических аспектах. 

Недостаточно исследованы следующие 
области: психолого-педагогические нюансы 
адаптации учащихся к смешанному обуче-
нию при переходе из школы в вуз, вопросы 
подготовки педагогических кадров для реа-
лизации преемственности, методики оце-
нивания результативности характеризуемо-
го инструментария, место искусственного 
интеллекта и современных цифровых раз-
работок в обеспечении плавного перехода в 
учебе. 

Результаты и обсуждение. С опорой 
на ознакомление с содержанием научных 
публикаций было сформулировано автор-
ское понимание сущности смешанного обу-
чения. Подразумевается методика образо-
вательного процесса, в рамках которой объ-
единяются элементы традиционного очного 
формата с дистанционными технологиями, 
что помогает учащемуся самостоятельно ре-
гулировать темп и глубину освоения мате-
риала. Рассматриваемое направление по-
ложительным образом сказывается на фор-
мировании и последующем укреплении 
навыков самоорганизации, критического 
мышления, информационной грамотности; 
у обучающихся развиваются гибкость вкупе 
с готовностью к динамичным формам уче-
бы, востребованным в вузовской и профес-
сиональной среде.  

В 
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Принципы и руководящие положения 
смешанного обучения систематизированы 

на схеме (рис. 1). 

 

Рис. 1. Систематизация принципов организации смешанного обучения 
(составлено автором на основе [2; 6; 8]) 

Целесообразно особо подчеркнуть, что 
смешанное обучение вовсе не сводится 
лишь к комбинации очного и дистанцион-
ного вариантов. Подразумевается концеп-
туально новая парадигма, которая в своем 
смысловом содержании ориентирована на 
организацию глубокой, структурированной 
подготовки обучающегося, адаптированной 
к его личным потребностям, темпу освое-
ния материалов [3]. Старшеклассники во-

влекаются в процессы саморегуляции, са-
мооценки, при этом закрепляются умения 
работы с разнообразными источниками 
данных, а также самостоятельное построе-
ние образовательных траекторий. На схеме 
(рис. 2) перечислены ключевые детерми-
нанты преемственности между школой и 
вузом, обеспечиваемой смешанным обуче-
нием. 
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Рис. 2. Выделение детерминант преемственности  
(составлено автором на основе [1; 8]) 

Особенностью характеризуемого в ста-
тье подхода служит акцент на взаимодей-
ствии учащихся с информацией через спе-
циально подобранные цифровые ресурсы. 
Интерактивные платформы в этой связи 
позволяют организовать процесс таким об-
разом, чтобы обучающиеся имели возмож-
ность работать над темами, выходящими за 
рамки школьной программы, что позитив-
но отражается на углублении их знаний и 
формировании критического мышления 
[9]. Интеграция смешанного формата еще в 
школе помогает учащимся привыкнуть к 
нему, а позднее он будет легче воспринят 
уже в вузе, где большая доля информации 
транслируется через онлайн-курсы, лекции, 
а контроль над выполнением заданий воз-
лагается на самого студента.  

Далее следует остановиться на том, что 
благодаря смешанному обучению заклады-
вается «фундамент» для самостоятельного, 
осознанного подхода к учебе. Работа в ди-
станционных условиях прямым образом со-
пряжена с самоорганизацией, что становит-
ся весьма значимым качеством в вузовской 
среде. Такой опыт позволяет учащимся 
осваивать новые формы коммуникации, 

разбираться в структурировании времени, 
ресурсов, что играет определяющую роль в 
приспособлении к требованиям высшей 
школы. 

Ученики, которые уже обладают навы-
ками работы с онлайн-курсами, информаци-
онными платформами, различными элек-
тронными библиотеками, гораздо легче 
адаптируются к условиям вуза, где их ожи-
дает большая ответственность за самостоя-
тельное освоение материалов. Постепенная 
трансформация привычного формата обу-
чения создает требуемые предпосылки для 
перехода от роли школьника, постоянно 
находящегося под контролем педагога, к 
позиции студента, который самостоятельно 
управляет образовательным процессом.  

В качестве еще одного фундаментально-
го аспекта преемственности между школой и 
высшим учебным заведением выступает 
развитие у старшеклассников психологиче-
ской готовности к вузовской среде. В увязке с 
этим в рамках смешанного обучения пред-
полагаются различные форматы взаимодей-
ствия, коммуникации, к примеру:  

– вебинары;  
– форумы; 
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– чат-группы [11].  
Это позволяет учащимся успешно при-

спосабливаться к более сложным коммуни-
кативным моделям, что распространены в 
высшей школе. Рассматриваемый формат 
содействует формированию уверенности в 
себе, он помогает предупредить стресс, свя-
занный с переходом к новому типу образо-
вательной системы.  

Механизм характеризуемого варианта 
обучения нацелен на подготовку учащихся 
к схеме вузовских занятий: от более гибкой 
работы с задачами до умения конструиро-
вать свои учебные маршруты. Благодаря 
этому у старшеклассников формируются 
необходимые психологические, интеллек-
туальные ресурсы для эффективного уча-
стия в процессах, соответствующих функци-
онированию высших учебных заведений.  

Далее целесообразно обратить внима-

ние на то, что смешанное обучение играет 
ключевую роль в развитии информацион-
ной грамотности, являющейся одной из 
важнейших компетенций для достижения 
успехов в вузе [4; 10]. Учащиеся привыкают 
работать с онлайн-ресурсами, что становит-
ся неотъемлемым звеном высшего образо-
вания. Воспитание у старшеклассников 
навыков поиска, отбора, анализа данных 
укрепляет их готовность к вузовским требо-
ваниям, где информация уже не подается в 
готовом виде, а требует активного участия 
студента в ее систематизации и понимании.  

С учетом проведенного анализа в рам-
ках данной статьи предлагается авторское 
видение интеграции смешанного обучения, 
что отражено в таблице. Выделены кон-
кретные этапы, для каждого из которых пе-
речислены участники. 

Таблица 
Рекомендуемый алгоритм внедрения смешанного обучения в целях обеспечения 
преемственности между старшими классами школы и первыми курсами вуза 

Этап Содержание Участники 

1. Анализ образова-
тельных требований 

школы и вуза 

Определение ключевых компетенций, навыков, не-
обходимых для плавного перехода учащихся из 

старших классов школы к первому курсу вуза. Срав-
нительный анализ программ с целью выявления 

расхождений, пробелов 

Администрация школы, 
представители вуза, ме-
тодисты, преподаватели 

2. Совместное проек-
тирование учебной 

программы 

Разработка программы смешанного обучения, объ-
единяющей школьные и вузовские компоненты, в 
том числе онлайн- и офлайн-форматы, направлен-

ные на развитие необходимых академических и про-
фессиональных компетенций. Подбор цифровых ин-
струментов, ресурсов, обеспечивающих преемствен-

ность учебных материалов, методов 

Учителя старших клас-
сов, преподаватели вуза, 
IT-специалисты, методи-

сты 

3. Подготовка препо-
давателей, учащихся 

Обучение школьных и вузовских преподавателей ме-
тодам смешанного обучения, применению цифровых 

платформ, оценке достижений учащихся. Проведе-
ние вводных занятий для школьников старших клас-

сов, студентов первых курсов по использованию 
платформ, самоорганизации 

Преподаватели,  
IT-специалисты, школь-
ники старших классов, 

студенты первых курсов 

4. Пилотное внедре-
ние, мониторинг пре-

емственности 

Запуск программы на выбранных классах и курсах с 
регулярным оцениванием ее влияния на готовность 
школьников к университетскому обучению. Монито-
ринг успехов, трудностей, а также сбор обратной свя-

зи от преподавателей для анализа эффективных 
практик 

Преподаватели, студенты 
первых курсов, школь-
ники старших классов, 
кураторы программы 

5. Оценка результатов, 
адаптация  

Оценивание итогов пилотного внедрения,  
корректировка содержания, методов обучения  

на базе собранных данных, обратной связи. Включе-
ние успешных практик для улучшения готовности 

школьников, повышения академической уверенно-
сти первокурсников 

Методисты, администра-
ция, преподаватели, ана-

литики 

6. Масштабирование, 
интеграция 

Полноценное внедрение программы в старших  
классах и на начальных курсах с учетом предвари-

тельных корректировок, адаптации. Подготовка  
к непрерывному сотрудничеству между школой и ву-

зом в целях долгосрочной преемственности  
в образовательном процессе 

Преподаватели, админи-
страция школы и вуза, 

учащиеся старших клас-
сов, студенты первых 

курсов 
 

Предложенный алгоритм характеризу-
ется новизной в связи с тем, что обеспечи-
вает системное взаимодействие между шко-
лой и вузом, устраняя разрыв между про-

граммами, помогая учащимся старших 
классов и студентам первых курсов гото-
виться к академическим требованиям сле-
дующего уровня. Речь идет о выстраивании 
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единой учебной модели, которая базируется 
на цифровых и смешанных методах, что со-
действует более глубокому освоению зна-
ний. Ценность предлагаемых поэтапных 
шагов состоит также в интеграции совмест-
ного проектирования учебного содержания, 
обучения преподавателей, гибкой адапта-
ции программы, что дает возможность уча-
щимся последовательно укреплять навыки 
и знания. 

Выводы. Резюмируя, целесообразно 
подчеркнуть, что в современном понимании 
смешанное обучение представляет собой 
инновационный подход, который нацелен на 
успешное обеспечение преемственности 
между школьным и высшим образованием. 
Соответствующая методика способствует 
развитию ключевых навыков: самостоятель-
ность, ответственность, психологическая го-
товность, информационная грамотность.  

Интеграция рассматриваемого формата 
в школы создает необходимые предпосыл-
ки для того, чтобы абитуриенты имели воз-
можность не только оперативно и успешно 
приспособиться к вузовской среде, но и 
стать полноценными участниками образо-
вательного процесса, способными к саморе-
гуляции, а также к активной учебной дея-
тельности.  

На фоне цифровизации характеризуе-

мое нами направление отличается несколь-
кими ключевыми особенностями. Во-
первых, оно содействует укреплению навы-
ков самостоятельной работы с цифровыми 
ресурсами, что подготавливает школьников 
к форматам обучения, преобладающим в 
вузах. Во-вторых, смешанные варианты по-
ложительным образом сказываются на 
формировании информационной грамот-
ности, а это весьма значимо для работы с 
большим объемом данных и онлайн-
источников в высшей школе. Наконец, ана-
лизируемый подход помогает предупредить 
стресс при переходе в университетскую сре-
ду, позволяя учащимся привыкнуть к гиб-
кому управлению образовательным процес-
сом и задачами. 

Предложенный в статье алгоритм обес-
печивает эффективную и непрерывную 
преемственность между школьным и вузов-
ским уровнями обучения через этапы, кото-
рые позволяют последовательно подгото-
вить старшеклассников к академической 
жизни. Благодаря сотрудничеству препода-
вателей и методистов обеих сторон, а также 
регулярному анализу, улучшению про-
граммы формируется действенная основа 
для перехода к более сложным требовани-
ям, что способствует успешной адаптации, 
достижениям. 
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