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Введение

Цифровизация общества коснулась многих сфер жизни. Процесс 
общения в настоящее время все больше связан с использованием 
социальных сетей, а процесс принятия решений — с процедурами 

анализа данных. Все чаще пользователи ассоциируют собственный жизненный 
успех с присутствием и позиционированием в информационном пространстве. 
Объем информации увеличивается в геометрической прогрессии, все больше 
ускоряя темп жизни людей. 

Для системы общего и высшего образования данный факт является вы-
зовом, поскольку основная цель образования — передача членам общества 
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актуального культурного опыта. Однако реализация этого процесса становится 
все более трудной, так как невозможно предугадать состояние общества на не-
сколько лет вперед. Основной путь к решению данной задачи — информати-
зация самого образования, помогающая ему двигаться в ногу со временем. 
В настоя щее время ориентироваться в многообразном мире техники и инфор-
мационных ресурсах необходимо не только учителю, но и любому современ-
ному человеку. 

В повседневной жизни человек все чаще ощущает потребность в том, что-
бы научиться пользоваться новыми возможностями различных устройств — 
от настольных компьютеров до смартфонов. Современный учитель, грамотно 
и уместно применяя актуальные средства информатизации, может не толь-
ко повысить эффективность обучения, но и использовать дополнительные 
меха низмы общения с учениками, большинство из которых хорошо знакомы 
с различными техническими новинками. Педагог должен обладать профес-
сиональными компетенциями в области использования информационных 
технологий [1].

Информатизация — это процесс внедрения и использования информацион-
ных технологий в различных сферах деятельности. Процессы информатизации 
и соответствующие им общественные изменения небанальны: пути их техни-
ческой реализации и общественное значение вызывают споры исследователей. 
Информатизация ставит задачи перед всем человеческим обществом, но каж-
дая страна приступает к решению, находясь в конкретных экономических, 
технологических и культурных условиях.

В последние годы (особенно после пандемии COVID19) особое значение 
приобрели технологии дистанционного образования, выраженные в числе 
прочего в значительном повышении спроса на онлайнкурсы. Успех таких 
курсов связан с тремя группами факторов: экономическими, социальными 
и институциональными. 

К экономическим факторам относится, прежде всего, возможность быст
ро получить востребованную специальность, а именно от шести месяцев 
до одного года, если речь идет о курсах, предлагающих профессиональную 
переподготовку. Экономия времени является значительным преимуществом 
по сравнению с академическими формами образования. 

Опыт вынужденной самоизоляции во время пандемии, поддержка про-
фессий в области информационных технологий на уровне государственных 
инициатив — все это способствует росту числа слушателей, принимающих 
решение о подобной переподготовке. 

К институциональным факторам относится недостаточное соответствие 
программ обучения университетов требованиям работодателя. Например, 
университетские дипломы в области информационных технологий могут гово-
рить об общей информированности кандидата в технической области в целом, 
но не гарантировать наличия навыков и опыта работы с нужными технически-
ми средствами, в то время как онлайнкурсы делают ставку на практические 
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навыки и создание портфолио, подтверждающего компетенции соискателя 
в выполнении требуемых трудовых операций.

Аналогичная ситуация происходит в области психологического консуль-
тирования и психотерапии. Большинство университетов не обеспечивают 
студентов, обучающихся по указанным специальностям, современными прак-
тическими техниками работы с клиентами, необходимой практикой и супер-
визией: после окончания академического образования такие люди вынуждены 
проходить дополнительные курсы, если они хотят реализоваться в выбранной 
профессии.

В классических концепциях информационного общества (Д. Белл, Э. Тоф-
лер) отмечается, что онлайнкурсы представляют собой нечто большее, чем 
просто современный способ повысить свои шансы на трудоустройство. Рас-
пространение онлайнкурсов является одним из примеров того, как процес-
сы информатизации в образовании развиваются буквально на наших гла-
зах. Первым из пяти качеств жизни в информационном обществе, согласно 
А. И. Ракитову, является возможность получения любым человеком из любого 
места информации и знаний, необходимых для его жизнедеятельности и ре-
шения социальных задач. Онлайнкурсы реализуют эту возможность, позво-
ляя слушателям иметь равный доступ к множеству актуальных профессий, 
независимо от географического положения на территории России, где есть 
сеть Интернет. 

Онлайнкурсы также поновому ставят вопрос о формах и методах об-
разования. Традиционное институциональное образование любого уровня 
предполагает реализацию определенной педагогической стратегии, в то время 
как профессиональные онлайнкурсы представляют собой образовательные 
технологии без какойлибо педагогической стратегии [2], являясь, по сути, 
товаром. Клиент оплачивает возможность вступления в конкретную трудо-
вую деятельность, и качество образовательных услуг регулируется не с точки 
зрения педагогических технологий, а рыночными механизмами: с помощью 
системы отзывов о товаре, гарантий на покупку и т. д. Таким образом, онлайн
курсы являются способом разрешения традиционно образовательных задач 
с помощью экономических, а не педагогических концепций. 

Современные тенденции в образовании демонстрируют дальнейшее 
рас прост ранение обучения с помощью онлайнкурсов. Так, например, 
в 2021 году в онлайнформате прошли обучение 18 млн человек, потратив на это 
226 млрд руб лей. Для сравнения: очно обучались 12 млн человек, которые запла
тили 214 млрд рублей. Впервые россияне потратили на онлайнобучение больше, 
чем на очное1. 

1    Исследование рынка онлайнобразования 2022. URL: https://netology.ru/edtech_research_2022 
(дата обращения: 12.04.2024).



Дидактические аспекты информатизации образования 11

Методы исследования

Общенаучные методы теоретического исследования (анализ, синтез, 
форма лизация, моделирование, классификация, обобщение, изучение литера-
туры).

Результаты исследования

В настоящее время информатизация как общественная тенденция ста-
новится неотъемлемой частью жизни каждого цивилизованного общества. 
Информационные технологии, являясь одним из основных двигателей совре-
менных экономических процессов, привносят логику товарнорыночных от-
ношений в систему образования, что было показано на примере возрастающей 
популярности онлайнкурсов. Однако разные государства находятся на разных 
этапах информатизации. 

В западных странах внедрение цифровых технологий произошло в про-
цессе деятельности крупного бизнеса в условиях глобальной экономики, 
так как представителям бизнеса было необходимо решать логистические, 
производственные и другие задачи, что способствовало распространению 
адекватных информационных технологий, в то время как информатизация 
в России находится в настоящее время в процессе становления и разви-
тия [3]. Например, национальный проект «Цифровая экономика» направлен 
на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной 
сфере2. 

Среди главных направлений подготовки кадров и общих вопросов образо-
вания в проекте выделены: 

– разработка основных условий подготовки кадров для цифровой эконо-
мики; 

– формирование образовательной системы, служащей и для выпуска 
квалифицированных кадров для нужд цифровой экономики; 

– основанный на актуальных требованиях цифровой экономики сформи-
рованный рынок труда [4].

Несмотря на то что престиж профессии учителя в России растет, молодые 
педагоги, то есть то поколение, которое владеет цифровыми технологиями 
в целях достижения современных образовательных задач, обычно не стремятся 
связать свою трудовую жизнь с общеобразовательной школой [5]. Нехватка мо-
лодых специалистов в системе образования является одной из специ фических 
трудностей современной России при решении задачи массового обучения 
учителей информационным технологиям.

2    Цифровая экономика. URL: https://xn80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xnp1ai/projects/tsifrovaya
ekonomika (дата обращения: 12.04.2024).
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В наиболее общем виде вся зарубежная философия образования может 
быть разделена на две группы направлений: эмпирикоаналитические и гума
нитарные [6].

Эмпирикоаналитические концепции философии образования основаны 
на методологии позитивизма. Сторонники данного направления приветствуют 
максимальное внедрение информационных технологий, делегируя им все боль-
шее количество образовательных функций. Согласно базовым представлениям 
сторонников названных концепций процесс образования должен быть точно 
измеримым, а успехи выверенно подкрепляться, и компьютерные технологии 
в полной мере обеспечивают эти основные требования.

Гуманитарные направления в философии образования, представленные 
в первую очередь гуманистическими теориями, рассматривают использова-
ние информационных технологий с осторожностью, поскольку важнейшим 
усло вием самораскрытия творческой природы человека, с точки зрения при-
верженцев этого направления, является личностное взаимодействие человека 
с человеком, со всей присущей этому взаимодействию спонтанностью и со-
бытийностью. Сторонники гуманистического направления подчеркивают важ-
ность диалога субъектов образования в качестве одного из основных средств 
формирования понимания смысла обучения и осознанной образовательной 
деятельности. 

Ряд мыслителей, повлиявших на становление гуманистического направле-
ния в философии образования, и вовсе отрицали ценность технического про-
гресса, поскольку технология может привносить в бытие человека отчуждение 
и потерю смысла (Н. А. Бердяев [7], М. Хайдеггер [8] и др.).

Сохраняя глобальную установку на необходимость постепенной инфор-
матизации процессов обучения и воспитания, отечественная традиция фило-
софии образования провозглашает сбалансированное отношение к задачам 
информатизации. Основным понятием осмысления образования в России 
выступает понятие деятельности. Оно включает в себя, с одной стороны, тех-
нологичность, поскольку деятельность является предметом проектирования [9] 
и общественное развитие заключается в переходе к новым типам деятельности, 
более адекватно отражающим возможности и потребности человека. С другой 
стороны, деятельность, и в первую очередь учебная деятельность, понимается 
как дело коллектива и многие образовательные эффекты (например, процессы 
интериоризации) обеспечиваются только за счет взаимодействия человека 
с человеком.

Отдельно стоит отметить концепцию развивающего обучения, одним 
из принципов которой является обучение детей на основе трансформации 
новейших научных предметных представлений в систему учебных задач [10]. 
Эта концепция новаторским образом разрешает актуальную проблему места 
информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ) в системе об-
разования, поскольку информационные технологии в системе развивающего 
обучения перестают быть лишь обрамлением старого учебного содержания, 
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а становятся внутренне необходимым средством соответствия логики урока 
логике современного высокотехнологичного научного исследования [11].

Дискуссионные вопросы

Основным вопросом, требующим, на наш взгляд, дальнейшего обсуждения 
в педагогическом сообществе с участием как современных философов, так 
и специалистов в области педагогики и психологии, является вопрос: смогут ли 
электронные учебники, дистанционное обучение и онлайнкурсы заменить 
роль педагога в современном обществе?

Заключение

Информационные технологии возникли в ходе развития математических 
наук и возникновения понятия информации. Появление электронновычисли-
тельных машин позволило увидеть перспективу управления, прогнозирования 
и анализа различных процессов с помощью математических языков на недо-
ступном человеку уровне сложности [12]. Развитие компьютерных технологий 
ряду исследователей (Д. Белл, Э. Тоффлер, В. А. Трапезников, А. И. Ракитов 
и др.) позволило увидеть тенденции перехода к новому типу общества — ин-
формационному, в основе которого лежит всеобщий доступ к необходимой 
информации и ценность высокоструктурированной информации, помогающей 
принимать научно обоснованные управленческие решения. В то же время, 
по мнению ряда других исследователей (Ф. Уэбстер, Г. Шиллер, Л. С. Якунин 
и др.), само понятие информационного общества и восприятие его в качестве 
перехода на новый этап развития человечества представляется недостаточно 
обоснованным.

Однако факт нарастания процессов информации во всех сферах общества 
является неоспоримым. Информатизация является также одной из основных 
тенденций преодоления кризиса образования, связанного с возрастающим 
темпом жизни общества и сложностью производственных отношений.

В мировой философии образования существуют четыре основные группы 
направлений: аналитические, критикорационалистические, гуманистические 
и критикоэмансипационные. В самом общем виде они могут быть пред-
ставлены как эмпирикоаналитические (позитивизм, социальная инженерия, 
приоритет точности, объективности и управляемости в процессах образования) 
и гуманитарные (экзистенциализм, педагогическая антропология, приоритет 
формирования личности в результате человеческого контакта субъектов обра
зования). 

Был создан системнодеятельностный подход к образованию, характеризуе
мый сбалансированным отношением к внедрению информационных технологий: 
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курс на внедрение инноваций совмещается с признанием незаменимости личност-
ного взаимодействия.
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