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падных публикациях такой тип общества называют «Knowledge Society» — «общест-
во, основанное на знаниях» или «общество знаний». Отечественная традиция вместо
этого термина использует понятие «информационное общество», в ходе движения
к которому и развёртывается процесс информатизации школы»2.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сферу отечест-
венного образования было обусловлено двумя относительно независимыми факторами.

Во-первых, примерно полвека назад в среде педагогов-исследователей сформи-
ровалось представление о приложимости разработок в области кибернетики к теории
и практике образования. В нашей стране в то время возникло движение сторонников
«программированного обучения и контроля». Хотя потенциал движения давно исчер-
пан, на его идеях всё ещё базируется немало отечественных разработок, которые свя-
заны с внедрением ИКТ в образование (например, программированный контроль
в ЕГЭ и автоматизация учебного процесса в системах дистанционного обучения).

Во-вторых, в середине XX века появились микропроцессоры и началась транс-
формация информационной среды обитания современного человека, что не могло не
сказаться на практике образования в глобальном масштабе.

В основе нынешних дебатов о необходимости изменения школы в ответ на изме-
нения в области производства и повседневной жизни людей лежат представления
об информационном обществе, которое идёт на смену индустриальному подобно тому
как само индустриальное общество пришло на смену аграрному3. Этот процесс ради-
кален по существу и глобален по своим масштабам.

Говоря об информационном обществе, надо иметь в виду не только и не столь-
ко распространение новых информационных технологий. Изменения гораздо значи-
тельнее. Они касаются самих способов нашей жизни и работы, растущего понима-
ния взаимозависимости в окружающем мире. Как пишет известный российский фи-
лософ B.C. Библер: «Современная научно-техническая революция... означает, что
основная форма человеческой деятельности (даже в сфере непосредственного про-
изводства) должна протекать как деятельность самоустремлённая, деятельность
свободного времени, в малых динамических группах сосредоточенная... Делом чело-
века оказывается коренное культурное изменение самих изначальных форм дея-
тельности и мышления. Индивиды осуществляют здесь (даже в сфере материально-
го производства) своё общение не как «частицы-винтики» единого «совокупного»
работника, но как отдельные одинокие люди, замкнутые на свой строй мышления,
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Информатизация образования — широкомасштабный процесс трансформации со-
держания, методов и организационных форм учебной работы, обеспечивающий эф-
фективную социализацию школьников в условиях информационного общества. В за-
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1 Статья подготовлена в рамках проекта «Информатизация системы образования», который реализуется НФПК
по поручению Минобрнауки РФ за счёт средств займа Международного банка реконструкции и развития. 
2 Здесь и далее термин «школа» используется как эквивалент формально более точному термину «образователь-
ное учреждение» (общеобразовательная школа, гимназия, профессионально-техническое училище, лицей и т.п.).
3 Есть основания полагать, что болезненный распад СССР стал причиной неудач в попытке перевести страну
на рельсы «экономики знаний». Эта попытка лежала в основе программы ускорения социального и экономи-
ческого развития, которая была провозглашена руководством страны двадцать лет назад.
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в контексте всеобще-индивидуальной
деятельности и информации» [Школа
диалога культур. Основы программы /
Под ред. B.C. Библера. Кемерово:
Алеф, 1992].

Информатизация не ограничивается
простым увеличением объёмов циркули-
рующей в мире информации, а также ав-
томатизацией её сбора, обработки, пере-
дачи, хранения, подготовки и представле-
ния. Она связана с новым качеством
жизни. Подчёркивая это обстоятельство,
экономисты стали говорить, что инфор-
мационная экономика есть экономика,
основанная на знаниях. Материальные
активы сегодня составляют лишь 20%
стоимости современных западных пред-
приятий, а 80% — это стоимость активов
нематериальных, иными словами — зна-
ний. Неудивительно, что в западной лите-
ратуре сложившийся тип экономики
обычно называют экономикой, основан-
ной на знаниях. Становление индустри-
ального общества привело к построению
школы индустриального общества. Про-
исходящее на наших глазах становление
информационного общества не может не
затронуть один из главных механизмов
воспроизводства современного челове-
ка — общеобразовательную школу.

Педагоги уже давно слышат о «тре-
тьей волне» — информационном общест-
ве4. Но до сих пор многие полагают, что
информатизация образования — это ещё
одна реформа, каких немало пережила
массовая школа за два века своего суще-
ствования. Мы свыклись с мыслью
о «вечных ценностях» образования, о том,
что школа — самый стабильный общест-
венный институт. Вспомним, однако, что
современная школа появилась как резуль-
тат общественных изменений, вызванных
к жизни «второй волной», то есть индуст-
риального общества. Легкомысленно по-
лагать, что новая волна не будет иметь та-
ких же драматических последствий для си-
стемы образования, как две предыдущие.
И эти изменения не количественные, а ка-
чественные. Речь идёт не просто о том, что
цифровые образовательные ресурсы по-

теснят учебники. Традиционный учебник,
породивший современную массовую шко-
лу, исчезнет так же, как он когда-то по-
явился, а сама школа может принципиаль-
но измениться. Недаром современные ру-
ководители сферы образования на Западе
вместе с двумя сценариями развития об-
щеобразовательной школы на перспекти-
ву (превращение её в обучающуюся орга-
низацию и превращение её в центр куль-
турного и социального развития местных
сообществ) всерьёз рассматривают и сце-
нарий её размывания (перехват образова-
тельных функций школы сетевыми обра-
зовательными структурами).

Перед школой встала непростая за-
дача: подготовить новых граждан к жизни
в информационном обществе, устройство
которого мы не до конца себе представ-
ляем, подготовить их к продуктивной дея-
тельности в условиях экономики, осно-
ванной на знаниях, детали которой подчас
трудно вообразить. Информатизация
школы — сложный, многоэтапный про-
цесс решения этой задачи.
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Несмотря на все трудности, которые
переживает наша страна, процесс инфор-
матизации школы продолжается. Его дви-
жущие силы определяются двумя группа-
ми объективно действующих факторов:
● внешних по отношению к образова-
тельной системе, которые задают усло-
вия функционирования школы;
● внутренних, определяющих готовность
и способность общеобразовательных уч-
реждений воспринимать достижения на-
учно-технического прогресса и использо-
вать их для решения своих задач.

Внешние факторы обусловлены
процессами, которые невозможно
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Популярное изложение
идей Алвина Тоффлера
для педагогов приведе-
но в газете «Первое
сентября»
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контролировать в рамках системы обра-
зования. Эти факторы характеризуют до-
стигнутый уровень развития информаци-
онной индустрии, распространённость ис-
пользования ИКТ во всех сферах жизни
общества. От них зависит:
● изменение общественных ожиданий,
претензии к результативности работы
школы;
● требуемая общеобразовательная под-
готовка и уровень информационной куль-
туры выпускников;
● доступность и качество используемых
средств ИКТ и цифровых информацион-
ных ресурсов;
● возможный на данный момент уро-
вень решения задач информатизации
образования.

Внешние факторы, по существу,
задают ограничения на темпы и харак-
тер оснащения учебного процес-
са5 средствами ИКТ, практическую воз-
можность распространения тех или
иных нововведений.

Внутренние факторы обусловлены
процессами, которые в значительной сте-
пени контролируются в рамках системы
образования. Они связаны с текущим
уровнем развития педагогической науки
и инновационной практики, способностью
общеобразовательной системы откликать-
ся на изменяющиеся ожидания и запросы
общества, воспринимать и осваивать но-
вые инструменты (средства) работы с ин-
формацией для решения новых и старых
образовательных задач. Эти факторы ха-
рактеризуются:
● разработанностью вопросов изменения
содержания образования, методов
и форм учебной работы, требующих
включения ИКТ в учебный процесс;
● имеющимся научно-методическим заде-
лом в области цифровых образовательных
ресурсов в комплекте с необходимыми
учебными и методическими материалами;
● достигнутым уровнем профессиональ-
ной подготовки специалистов образова-
ния, их знакомством с педагогическим
потенциалом ИКТ и способностью ис-
пользовать этот потенциал в своей про-

фессиональной работе (педагогическая
ИКТ-компетентность);
● гибкостью системы управления образо-
вательными учреждениями, её готовнос-
тью и способностью к изменению содер-
жания образования и сложившихся форм
работы педагогов, способностью распоз-
навать и осваивать новое, выявлять и рас-
пространять прогрессивные организаци-
онные формы и методы учебной работы.

От внутренних факторов зависит,
как на практике будут происходить по-
тенциально возможные изменения, как
и какие средства НИТ будет запраши-
вать школа, как будут использоваться те
средства, которые вложены в сферу об-
разования, насколько эффективными
окажутся сделанные капиталовложения.

Чтобы определить «движущие пру-
жины» информатизации образования,
достаточно сравнить динамику изменения
действия внешних и внутренних факто-
ров за прошедшие десятилетия.

Очевидно, что направления действия
внешних факторов радикально измени-
лись и продолжают меняться. Если рань-
ше влияние этих факторов сдерживало
процессы информатизации школы («Ком-
пьютеры мало где установлены, зачем они
в школе?»), то сегодня ситуация иная.
Школа без компьютеров выглядит так же
странно, как без крыши или электричест-
ва. Доступность и качество используемых
средств ИКТ и цифровых информацион-
ных ресурсов быстро повышаются, рас-
ширяется их ассортимент, а удельная сто-
имость вычислительных ресурсов стреми-
тельно надаёт6. Возможный на сегодня
технический уровень решения задач ин-
форматизации школы вплотную прибли-
зился к реальным потребностям.

Требования к уровню информацион-
ной культуры выпускников постоянно
растут, умений читать, писать и считать
уже недостаточно для современных ра-
ботников. От них требуется уметь орга-
низовать доступные ресурсы для обеспе-
чения эффективности производственного
процесса, плодотворно взаимодейство-
вать (в том числе, с помощью ИКТ)
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учащемуся и там, и там.
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Сегодня за ту же сумму,
что и десять лет назад,
мы приобретаем ком-
пьютер, который на не-
сколько порядков мощ-
нее своих предшествен-
ников.
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с коллегами, понимать и уметь использо-
вать взаимосвязи между компонентами
сложных производственных систем, уметь
осваивать новое (в том числе, постоянно
расширяющийся спектр производствен-
ных технологий) и т.п. 

Если десять лет назад внешние фак-
торы тормозили (не поддерживали) про-
цесс информатизации школы, то сегодня
они его инициируют. Более того, внешние
факторы стимулируют педагогов интен-
сивнее обсуждать внутренние факторы
процесса информатизации школы.

Иное дело факторы внутренние.
Научно-методический задел всё больше
отстаёт от запросов быстро развиваю-
щейся практики образовательных учреж-
дений. Нет приемлемых решений по про-
блеме изменения содержания образова-
ния, методов и форм учебной работы
в условиях ИКТ-насыщенной образова-
тельной среды. Типовые модели исполь-
зования ИКТ ещё не устоялись, нет на-
дёжных данных об их сравнительной пе-
дагогической эффективности. Не хватает
доброкачественных цифровых образова-
тельных ресурсов (ЦОР) и сопровожда-
ющих их методических материалов. Спе-
циалисты сферы образования слабо зна-
комы с педагогическим потенциалом
ИКТ, их способность использовать этот
потенциал в своей профессиональной ра-
боте далека от желаемого уровня. Спе-
циалисты управления школой ещё толь-
ко нащупывают пути выявления и рас-
пространения организационных форм
и методов учебной работы в ИКТ-насы-
щенной образовательной среде.

Силы, инициирующие информати-
зацию школы изнутри системы образова-
ния, достаточно слабы. Это связано с от-
сутствием внятного общепризнанного
представления о том, как должна выгля-
деть школа информационного века.

Сорок лет назад один из пионеров
компьютерного обучения П. Саппэс
обещал: «...пройдёт не так уж много лет
и каждый из миллионов школьников по-
лучит такого же отзывчивого и обладаю-
щего такими же энциклопедическими

знаниями наставника, как Аристо-
тель, — завидная привилегия, которой
некогда обладал Александр, сын Филип-
па Македонского». В своей книге
«Школы будущего: компьютеры в про-
цессе обучения» Г. Клейман писал:
«...школа будущего — привлекательное
место. И хотя необходимая техника уже
существует, эта школа ещё далека
от современных школ. Только часть пути
к школе будущего проложена и нанесе-
на на карту. На оставшейся части есть
и камни, и рытвины, и неизвестные из-
гибы, и повороты... Это путь к школе,
которая будет готовить сегодняшних де-
тей к вступлению в мир, в котором им
предстоит жить». Нынешнему школьни-
ку доступны средства ИКТ, о которых не
мечтали П. Саппэс и Г. Клейман. Сего-
дня речь идёт о системах «электронного
обучения». В. Тихомиров пишет: 
«е-Learning — это возможность скачко-
образного, перепрыгивающего роста
большинства сфер жизни страны». Одна-
ко и сегодня ещё редко можно встретить
ясные примеры того, как новые информа-
ционные технологии помогают изменить
практику образовательной работы, ре-
шать вечные, традиционно непростые за-
дачи, с которыми ежедневно сталкивают-
ся педагоги. Для большинства учителей
до сих пор непонятно, как новые инфор-
мационные технологии влияют на:
● результаты, к которым стремятся уча-
стники учебно-воспитательного процесса;
● изменение представлений школьников
и педагогов о том, какой должна быть со-
временная классная комната (помещение
для учебной работы);
● изменение способов взаимодействия
между школьниками, между учителями,
между теми и другими в ходе совместной
учебной работы.

Отсутствие убедительных ответов
на эти вопросы, недостаток практических
образцов решений — главный тормоз на
пути информатизации школы. Вряд ли
можно винить в этом педагогическую на-
уку: соответствующих текстов и теорети-
ческих соображений предостаточно.
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Дело, скорее, в том, что сегодня нужны
не «лабораторные» прототипы, а дейст-
венные «промышленные образцы» моде-
лей информатизации школы, которые не
могут появиться без серьёзной многолет-
ней проверки в условиях реального учеб-
ного заведения. Похоже, что, как и все-
гда, «спасение утопающих — дело рук
самих утопающих»: ответы на эти вопро-
сы придётся искать самим школьным
работникам.

Те, кто каждый день стоит у класс-
ной доски, первыми почувствовали, что
жизнь изменилась: мир и дети стали дру-
гими. Работать по-старому очень трудно.
Учителя-профессионалы вынуждены им-
провизировать, искать и использовать
в своей работе новые подходы. И это пра-
вильно. Вместе с тем, платя учителям
низкую заработную плату и экономя на их
методической поддержке, государство ед-
ва ли может рассчитывать, что они само-
стоятельно выберутся из трясины нере-
шённых педагогических проблем; что сам
по себе (в результате магического дейст-
вия «образовательного рынка») возник-
нет широкий спектр эффективных мето-
дических разработок и учебных материа-
лов, составляющих строительные блоки
учебной архитектуры; что сами по себе
решатся сложнейшие проблемы реформы
образования. Учителя не могут выпол-
нить работу по обновлению школы без
экспертов по разработке учебных мате-
риалов, без специализированных тренин-
гов, без специалистов в области Интер-
нета, без постоянной поддержки и помо-
щи со стороны администрации,
школьников, родителей.

Методическую разработку курсов
нового поколения отличает значительный
по объёму вариативный учебный матери-
ал (который непрерывно пополняется),
его модульное построение, большой объ-
ём самостоятельной работы учащихся на
уроке, возможность оперативного изме-
нения учебной программы в зависимости
от текущих условий и уровня подготовки
педагогов, групповая работа школьников,
интенсивное использование новых ин-

формационных технологий. Постоянная
оперативная связь с коллегами и методи-
стами помогает складываться профессио-
нальному сообществу педагогов. Методи-
ческие находки и наработки каждого учи-
теля становятся общим достоянием
преподавателей, получают оперативную
проверку и апробацию коллег. Складыва-
ется профессиональное сетевое сообще-
ство, которое может вырасти в действен-
ного посредника между педагогами и ор-
ганами просвещения, активно помочь
трансформации школы, которая необхо-
дима для качественной подготовки выпу-
скников к жизни в условиях информаци-
онного общества.

Учителю в школе информационного
века нужен широкий выбор хорошо орга-
низованных, легко доступных материалов.
Чтобы снять с учителя «голосовую» на-
грузку, чтобы учить школьников учиться,
нужны специальные материалы для само-
обучения (в том числе мультимедийные
и видеоматериалы). Модель традицион-
ной (закрытой) учебной архитектуры ав-
томатически предполагает, что методист
из министерства лучше всех знает, что де-
лать в классе. Согласно открытой учеб-
ной архитектуре и ресурсы, и ответствен-
ность передаются учителю, который и вы-
полняет всю работу. Чтобы справиться
с этой ответственностью, чтобы быть ар-
хитектором учебного процесса, учителю
нужны легкодоступные «здесь и сейчас»
многочисленные «строительные блоки»,
учебные тексты, обучающие программы,
электронные энциклопедии, тренажёры.
Преобразуются и средства оценки. Сего-
дня учащиеся могут отдать свою работу
на проверку не только учителю, но и мно-
жеству «значимых других», выставив её
в Интернете. Появляется проверка глас-
ностью — самая взыскательная из всех
проверок.

Переход к открытой учебной архи-
тектуре позволяет естественным образом
решать многие проблемы современной
школы, обеспечить развитие процесса её
информатизации. Здесь нет «королевского
пути»: необходима огромная методическая
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работа, переподготовка учителей, реорга-
низация всей инфраструктуры образова-
ния. Только тогда информационные техно-
логии будут использоваться по существу,
а школа будет действительно готовить
полноценных членов информационного
общества.

Школа информационного общест-
ва — школа постмодерна. Фактически
это много разных, не похожих друг на
друга школ, это управляемое многообра-
зие, в котором выкристаллизовывается
новая школа для подготовки членов
общества, основанного на знаниях.
Школа с открытой учебной архитекту-
рой — школа, где на деле решается за-
дача индивидуализации обучения и вос-
питания. Такая школа не может быть со-
здана сверху, собрана из элементов
кем-то извне. Её предстоит выстроить
учащимся и педагогам каждого отдельно
взятого образовательного учреждения.

Таким образом, информатизация
школы — длительный (в течение десяти-
летий) процесс изменений, в ходе которо-
го отдельные образовательные учрежде-
ния и образовательная система в целом
последовательно выдвигают и решают
очередные задачи своего развития, ис-
пользуя для этого средства обновляющих-
ся информационных и коммуникационных
технологий. Формально этот процесс
стартовал в нашей стране двадцать лет
назад. Он идёт вместе с информатизацией
других сфер жизни современного общест-
ва (забегая вперёд и/или следуя за ними).

Надо учитывать, что основные дви-
жущие силы этого процесса связаны
с факторами, действие которых форми-
руется за пределами образовательной
системы.

Внешние факторы влияют на про-
цесс информатизации школы посредством:
● массового распространения цифровых
информационных технологий;
● изменения требований, предъявляемых
к выпускникам;
● изменения характера взаимодействий
между школой и семьёй, обществом
и государством, учителем и учеником.

Образование, по своей сути, — это
работа с информацией. Принятые сего-
дня педагогические технологии выстрое-
ны под информационные технологии ин-
дустриального общества. Однако станов-
ление информационного общества
влияет на внутренние движущие силы
информатизации школы. В итоге появля-
ются новые, высокоэффективные педаго-
гические технологии, которые связаны
с использованием цифровых технологий,
что делает школу одним из важнейших
потребителей (заказчиков) средств ИКТ.
Важно, чтобы освоение новых информа-
ционных технологий координировалось
с развитием и освоением новых педагоги-
ческих технологий.

Прогресс в области разработки,
производства и распространения больших
технических систем (в том числе, гло-
бальных) идёт чрезвычайно быстро. Од-
нако нам вряд ли удастся проектировать
в лаборатории, опробовать на полигоне,
а затем широко тиражировать новые мо-
дели школы, как это сегодня делается,
например, с новыми отелями или супер-
маркетами. Приемлемые модели инфор-
матизации школы могут возникнуть толь-
ко как результат преобразований в самих
образовательных учреждениях. Педагоги-
ческому коллективу предстоит не только
самостоятельно вырабатывать методы
и регламенты учебно-воспитательной ра-
боты, но и отбирать для себя наиболее
подходящие модели использования ИКТ
и компоновать из них ту, которая действи-
тельно обеспечит желаемую организацию
учебного процесса.

Информатизация образования не ог-
раничивается заменой существующих
в школе практик на аналогичные, выпол-
няемые с помощью ИКТ (например, ис-
пользование компьютерных презентаций
вместо слайдов и видеофильмов). Её глав-
ная отличительная черта — создание ус-
ловий для появления новых образователь-
ных практик, новых методов и организаци-
онных форм учебной работы, увеличение
разнообразия, широты и интенсивности их
применения. НО


