
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
   =======================HUMANITARIAN SCIENCES====================== 
 
УДК 378.4: 303.064 (Университеты / Степень автоматизации:  электронное, компьютерное,  
при помощи ЭВМ) 

 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ В СТАНОВЛЕНИИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В 1980-1990 ГГ. 
 

© 2023 В.Р. Аветисян  
Аветисян Владимир Рудольфович, кандидат исторических наук, доцент  

кафедры биологии, экологии и методики обучения  
E-mail: vladimir.avetisyan26@mail.ru 

Самарский государственный социально-педагогический университет 
Самара, Россия 

 
Статья поступила в редакцию 17.04.2023 

 
Отечественная образовательная система постоянно претерпевает различные изменения и нововведения. В усло-
виях перехода от индустриального к постиндустриальному обществу все больше приобретают актуальность во-
просы цифровизации (информатизации) образовательного процесса. В данной статье на основе исторической ре-
троспективы рассматривается проблема становления информационной образовательной среды на протяжении 
двух десятилетий. Данный подход позволит выявить не только особенности развития информатизации образо-
вания в указанный период, но и сопоставит их. Представленные в статье материалы также характеризуют основ-
ные этапы «информационных революций», имевших место в истории человечества. Каждая последующая «рево-
люция» упрощала сохранение и передачу информации не только от человека к человеку, но и от поколения к 
поколению. Также объясняется роль этих революций в становлении и развитии цифрового образования. В связи 
с тем, что впервые цифровые технологии стали применяться в системе образования зарубежных стран, в статье 
приводится краткая характеристика зарубежного опыта в реализации данного вопроса. Представленные в статье 
материалы будут полезны не только историкам, педагогам, но и широкому кругу лиц, изучающих вопросы циф-
ровизации образовательной системы.    
Ключевые слова: информационная революция, советская образовательная система, информационная среда в об-
разовании, постиндустриальное общество  
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-91-108-113 
EDN: JLVTYB 

 
Введение. В обществе произошли серьезные 

преобразования с переходом от индустриального 
к постиндустриальному обществу, что получило 
название «цифровой эпохи». Люди все больше 
предпочитают электронные письма рукописным, 
поиск информации в сети интернет – библиотеке, 
телевидение – походам в театр или кино. Цифро-
вые технологии все более прочно входят в нашу 
жизнь.  

Проблема цифровизации образовательного 
процесса в современности также является одной 
из наиболее актуальных. Наибольший толчок в 
этом направлении был сделан несколько лет 
назад. В мировой педагогической практике (в том 
числе в России) с целью борьбы с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции – COVID-
19 активно прибегали к использованию различ-
ных цифровых технологий практически на всех 
уровнях образования (от школ до высших учеб-
ных заведений). Дистанционная форма обучения 
применялась уже не только на отдельных курсах 

или семинарах, но и для проведения всех школь-
ных и вузовских дисциплин. Примечательно, что 
даже с практическим прекращением пандемии в 
2023 г. некоторые образовательные учреждения 
продолжают использовать различные интернет-
платформы для проведения занятий. 

Вместе с тем говорить о том, что только благо-
даря пандемии COVID-19 цифровые технологии 
стали активно внедряться в образовательный 
процесс, не приходится. Например, в последние 
годы в большей степени не педагоги, а учащиеся 
требуют все более широкого использования на 
занятиях интерактива, технологий, которыми 
они привыкли пользоваться ежедневно. Сам про-
цесс цифровизации образования формировался 
на протяжении не одного десятка лет.  

Основной целью данного исследования явля-
ется не обоснование значимости внедрения циф-
ровых технологий в образовательный процесс, а 
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демонстрация накопленного в отечественной пе-
дагогической мысли опыта применения этих тех-
нологий. 

Методы исследования. В данном случае целесо-
образно было прибегнуть к использованию исто-
рико-описательного и историко-повествователь-
ного методов. Они способствуют прослеживанию 
преемственности накопленного опыта. Приво-
дится краткая характеристика накопленных в ис-
ториографии сведений по изучению проблемы 
исследования. Также в статье использовался 
принцип сопоставления общего (осуществление 
«цифровых революций») и частного (деятель-
ность отдельных образовательных организаций), 
общероссийского и регионально. 

История вопроса. В отечественной педагогиче-
ской мысли на протяжении нескольких десятилетий 
был сформирован определенный пласт работ, 
направленных на изучение цифровизации образо-
вания, в том числе ее истории. Они представлены в 
трудах ученых, педагогов, историков. В первую оче-
редь стоит отметить диссертационные исследова-
ния Н.В. Апатовой [2], И.А. Аникеева [1], Г.Б. Ярулли-
ной [18]. Основную часть трудов резонно будет раз-
делить на три группы: исследования советских педа-
гогов 1980-х гг., работы постсоветских педагогов 
1990-х гг. и современные исследования. К первой ка-
тегории относятся труды Е.И. Машбиц [10-11], С. 
Пейперт [12]. Среди работ постсоветского периода 
можно выделить Г.Р. Громова [5], Ю.А. Первина [13] и 
др. В числе современных исследователей вопросов 
цифровизации образования отметим В.П. Беспалько 
[3], А.Н. Джуринского [6], Т.М. Резер [16].  

В данный перечень вошли лишь отдельные ра-
боты по заявленной проблематике.  

Результаты исследования. Человечество на 
протяжении своего развития прошло несколько 
«информационных революций», каждая из кото-
рых облегчала для людей как передачу информа-
ции, так и сохранение накопленного опыта. Сего-
дня в науке насчитывается шесть таких револю-
ций.  

Первую информационную революцию ассоци-
ируют с формированием у человека членораз-
дельной человеческой речи. Вторая революция 
связана с изобретением письменности. С ее по-
мощью намного упростился процесс передачи 
информации, ее достоверности. С изобретением 
книгопечатания в XV в. связана третья информа-
ционная революция. С этого момента человек 
мог во много раз размножить и распространить 
необходимую информацию. В этот же период в 

качестве СМИ появляются газеты. С изобрете-
нием телеграфа, телефона, радио и телевидения 
связана четвертая информационная революция. 
Пятая информационная революция произошла в 
XX столетии, когда человечество стало активно 
использовать вычислительную технику. Аппа-
раты ЭВМ облегчили труд людей при обращении 
к сложным формулам и обработке различной ин-
формации. Мы же являемся свидетелями шестой 
информационной революции, которая связана с 
появлением глобальных телекоммуникационных 
компьютерных сетей и их интеграцией с техноло-
гиями мультимедиа и виртуальной реальности [4, 
с. 10-11]. 

Развитие технологий позволило облегчить 
труд педагогов и упростить сам процесс обуче-
ния. Впервые цифровые технологии стали внед-
ряться в систему образования в странах Запада во 
второй половине XX столетия. В СССР наблюда-
лось незначительное отставание от соседних 
стран. Остановимся тезисно на некоторых при-
мерах в зарубежных странах. 

В 1969 г. в Великобритании состоялось откры-
тие первого высшего образовательного учрежде-
ния с дистанционной формой обучения, именуе-
мого «Открытый университет» (The Open 
University). Через 2 года после открытия в вирту-
альных стенах университета на междисципли-
нарных подготовительных курсах обучались 
около 25 000 студентов по таким предметам, как 
как естественные науки, искусство, математика 
[14, с. 56]. Учебное заведение функционирует и 
сегодня. В 1972 г. схожую систему обучения стал 
проводить Национальный Университет Дистан-
ционного Образования в Испании. 

Уже с начала 1980-х гг. американские высшие 
учебные заведения, перестали использовать по-
чту в классическом ее понимании для отправки 
текстовых заданий студентам, обучающимся на 
заочном отделении. Вместо этого первоначально 
начали использовать телекоммуникационные 
сети, а затем систему интернет [9, с.15]. Первым 
онлайн-университетом в США стал открытый в 
1994 г. Международный университет Джонса 
(Jones International University (JIU). 

Из приведенных примеров видим, что во вто-
рой половине XX в., с развитием ЭВМ, телевиде-
ния, системы интернет, передовые страны мира 
активно внедряли цифровые технологии в обра-
зовательный процесс.  

Как же обстояли дела с цифровизацией обра-
зования в СССР? К 1970-м гг. в стране стали все 
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более интенсивно развиваться цифровые техно-
логии. ЭВМ и иные разработки все больше стали 
применять в науке, производстве, оборонном 
секторе. Осознавая значимость наличия боль-
шого числа квалифицированных специалистов в 
области информатизации, советское правитель-
ство все больше начинает уделять внимание раз-
витию цифровой и информационной грамотно-
сти среди учащихся. 

В начале 1980-х настольные компьютеры 
стали более доступными, чтобы их могли поку-
пать школы и использовать в образовательной 
практике. Предполагалось, что благодаря компь-
ютерам станет возможным обеспечение индиви-
дуального обучения, соответствующего потреб-
ностям и мотивации обучающихся [15, с. 103]. 

Серьезным продвижением в цифровизации 
образовательного процесса в СССР стало введе-
ние предмета «Основы информатики и вычисли-
тельной техники». Во многом появление инфор-
матики в школах стало возможным благодаря 
имеющимся к тому времени математическим 
школам и межшкольным учебно-производствен-
ным комбинатам. Особую роль в популяризации 
данного предмета в школе внесли ученые и педа-
гоги из Новосибирска. Еще в 1978 г. в Новосибир-
ском государственном университете было опуб-
ликовано учебное пособие «Основные понятия 
программирования».  

Немаловажную роль в разработке теории и 
практики компьютеризации в сфере образования 
в 1980-е гг. внесли ученые Сибирского отделения 
АН СССР во главе с академиком А.П. Ершовым. 
Ими проводилась плодотворная работа по мето-
дическому и программному обеспечению компь-
ютерного всеобуча [7]. По мнению А.П. Ершова, 
информация представляет собой стратегический 
ресурс общества, который обусловливает его спо-
собность к успешному развитию. Особое внима-
ние в популяризации информатики как учебного 
предмета заслуживают труды одного из основа-
телей советской школьной информатики Г.А. Зве-
нигородского. В работе «Первые уроки програм-
мирования» 1985 г. он стремился сформировать у 
учащихся умения и навыки, необходимые для 
взаимодействия с ЭВМ [8]. Само издание не пред-
ставляло собой учебник, но было ориентировано 
на учеников 5-8 классов. 

В целом период с 1985 по 1993 гг. можно 
назвать временем «компьютеризации» в системе 
образования. Кроме покупки для школ первых 

компьютеров и введения информатики в пере-
чень школьных предметов, началась подготовка 
учителей информатики в педагогических вузах 
страны. Более того, в обществе постепенно шел 
процесс формирования новой информационной 
культуры. 

В 1988 г. в СССР под руководством А.П. Ершова 
была разработана первая концепция информати-
зации образования, которая была направлена на 
формирование компьютерной грамотности как 
одного из элементов общего образования. Двумя 
годами позднее концепцию уточнили и конкре-
тизировали. В новой редакции прописывались 
основные направления и этапы развития инфор-
матизации, как важного процесса развития 
нашего общества. 

Распад СССР и начавшаяся трансформация об-
разовательной системы во многом не оказали 
негативного воздействия на дальнейшее разви-
тие цифровых технологий в образовании. Даже в 
условиях оттока квалифицированных специали-
стов за рубеж, в 1990-х гг. было опубликовано 
большое количество работ (в том числе в регио-
нах), направленных на изучение данной темы. 
Это подтверждает заинтересованность различ-
ных кругов в развитии цифровой и информаци-
онной грамотности граждан. Однако без государ-
ственной поддержки ситуация серьезно осложни-
лась. 

К примеру, уже в 1994 г. в России началась ре-
ализация Программы информатизации образова-
ния, нацеленной на комплексное решение про-
блем развития информатизации образования. 20 
февраля 1995 г. принимается Федеральный закон 
«Об информации, информатизации и защите ин-
формации» [17]. В него вошло описание обязан-
ностей государства и в целом государственная 
политика в сфере формирования информацион-
ных ресурсов и информатизации. 

Несмотря на наличие серьезных финансовых 
проблем в государстве к концу 1990-х гг., в шко-
лах поставлялись более усовершенствованные 
компьютеры и другие технологии, которые зна-
чительно превосходили своих собратьев конца 
1980-х гг. Одной из главных достижений этого пе-
риода стало прекращение гегемонии информа-
тики в обучении цифровой грамотности школь-
ников. Связано это было с всё большим использо-
ванием различных технологий на других уроках – 
математике, физике. Помимо компьютеров на 
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уроках стали использоваться более совершен-
ствованные проекторы, создавались первые ин-
тегрированные курсы. 

Особо стоит отметить, что к концу столетия у 
большинства российских школ в той или иной 
мере имелся доступ к системе интернет.  

Выводы. Подводя итог хотелось бы отметить, 
что обращение к накопленную историческому 
опыту в вопросе внедрения цифровых техноло-
гий в образовательный процесс позволит не 

только обогатить имеющиеся знания, но и проде-
монстрировать основные ошибки и проблемы 
при внедрении этих технологий. Поддержка гос-
ударства в воспитании информационной куль-
туры и формировании цифровой грамотности 
граждан играет и сегодня важную роль. Постин-
дустриальное общество диктует свои условия, а 
мы должны достойно отвечать на все ее вызовы.  
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The domestic educational system is constantly undergoing various changes and innovations. In the context of the transi-
tion from an industrial to a post-industrial society, the issues of digitalization (informatization) of the educational process 
are becoming increasingly relevant. In this article, based on a historical retrospective, the problem of the formation of the 
information educational environment over the course of two decades is considered. This approach will allow us to identify 
not only the features of the development of informatization of education in the specified period, but also compare them. 
The materials presented in the article also characterize the main stages of the "information revolutions" that took place 
in the history of mankind. Each subsequent "revolution" simplified the preservation and transmission of information not 
only from person to person, but also from generation to generation. The role of these revolutions in the formation and 
development of digital education is also explained. Due to the fact that for the first time digital technologies began to be 
used in the education system of foreign countries, the article provides a brief description of foreign experience in the 
implementation of this issue. The materials presented in the article will be useful not only for historians, teachers, but 
also for a wide range of people studying the issues of digitalization of the educational system. 
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