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Введение

Условия современного мира изменяются стремительнее, чем когда-либо до этого, информация 
поступает, а вместе с тем и устаревает все быстрее. Такая обстановка не может не оказывать 

своего влияния на образовательную сферу. Если всего около двух десятков лет назад единственными 
информационными источниками обучения были преподаватели и физическая библиотека, хранившая 
материалы достаточно долго, то теперь количество таких источников и способов доступа к ним уве-
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личилось в разы. Стремительные изменения в информационном обществе и их влияние на систему 
образования вызывают необходимость анализа и  обобщения результатов начала цифровой трансфор-
мации обучения, формулирования наиболее актуальных проблем и тенденций, позволяющих составить 
более точный прогноз развития образовательной сферы на ближайшее время. В работе проводится 
анализ статистики на основе исследований государственных университетов, отечественных и зарубеж-
ных научных работ. В задачи исследования входит изучение темпов роста распространения цифровых 
технологий в процессе обучения, изучение основных инструментов, выявление проблем и определение 
главных тенденций дальнейшего развития. Для их выполнения были использованы такие методы, как 
анализ статистических данных, сравнение зарубежного и отечественного опыта, изучение законода-
тельных актов, эмпирическое обобщение.

1. Цифровизация на практике: история и современность

В нашей стране первые шаги на пути цифровизации образовательной системы были пред-
приняты еще в 1985 году. Правительство СССР приняло решение о направлении нескольких тысяч 
ЭВМ в образовательные учреждения и введении курса информатики в учебную программу [1]. Тог-
да началось активное знакомство учеников с информационными технологиями. Влияние инфор-
мационных технологий на сферу образования рассматривали американские ученые Д. Джонсон 
и Л. Бакер в 2002 году в труде «Оценка влияния технологий в преподавании и обучении» [2]. На 
более современном этапе преобразования российской системы образования одним из таких проек-
тов можно считать МЭШ (Московская электронная школа)1. Платформа была запущена в тестовом 
режиме в 2016 году, а уже в 2018 была внедрена во все общеобразовательные учреждения Москвы 
и Московской области.

Безусловно, главным прорывом и решающим фактором трансформации современного общества 
стало распространение сети Интернет. Именно в интернете можно найти электронные издания, необхо-
димые для обучения материалы, различные образовательные курсы, освоить новый навык, найти част-
ного репетитора и даже дистанционно получить государственное образование. В связи с интернацио-
нальностью интернета сегодня мы можем без труда изучать материалы по нужной теме разных стран и 
культур, материалы зарубежных научных изданий, напрямую связываться с людьми со всего мира, что 
значительно расширяет возможности получения наиболее полной и актуальной информации [3]. Воз-
никновение пандемии обусловило еще более резкое распространение использования перечисленных 
инструментов по всему миру. В результате COVID-19 97 процентов студентов университетов перешли 
на онлайн-обучение2, а бизнес электронного обучения вырос на целых 400 процентов3. Об этом говорит 
и приведенная ниже статистика роста числа слушателей дистанционной формы обучения, которая рез-
ко начала обгонять традиционную очную форму (рисунок 1).

Как видно из графика, последнее десятилетие характеризуется резким распространением инфор-
мационных технологий в сфере образования. Это связано с увеличением числа людей, имеющих до-
ступ к сети Интернет, общей популяризацией онлайн-сервисов, пандемией, сменой приоритетов ново-
го поколения.

В 2017 году была опубликована «Стратегия развития информационного общества в России на 
2017–2030 годы»4, которая акцентирует внимание на развитии цифрового образования и осуществле-
нии учебной деятельности преимущественно в цифровой форме. К 2024 году во всех высших учебных 
заведениях предполагается внедрение элементов цифрового обучения.

1  Московская электронная школа. МЭШ. – URL: http://mes.mosedu.ru/ (дата обращения: 10.04.2023). – Текст: электронный.
2  Tackling coronavirus (COVID-19) // OECD: сайт. – URL: http://www.oecd.org/coronavirus/en/ (дата обращения: 15.05.2023). – 
Текст: электронный.
3  27 Astonishing E-learning Statistics for 2020 // Techjury: сайт. – URL: https://techjury.net/blog/elearning-statistics/#gref (дата об-
ращения: 10.05.2023). – Текст: электронный.
4  О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: Указ Президента РФ от 
09 мая 2017 г. № 203.

file:///E:/ARJ/MIC/MIC/Program%20Files/WORK/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d0%9e%d0%91%d0%a0%d0%90%d0%97%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a2%d0%95%d0%9b%d0%ac%d0%9d%d0%ab%d0%95%20%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%a3%d0%a0%d0%a1%d0%ab%20%d0%98%20%d0%a2%d0%95%d0%a5%d0%9d%d0%9e%d0%9b%d0%9e%d0%93%d0%98%d0%98/2023/%e2%84%96%202/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/text/l 
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Рисунок 1 – Динамика роста слушателей традиционной и дистанционной форм обучения5 

2. Роботизация и искусственный интеллект

Не последнюю роль в преобразовании методов обучения играет роботизация и искусственный 
интеллект. Новейшие технологии значительно облегчают процесс оперирования большими данными, 
их хранения и сортировки [4]. К проявлению этих технологий на практике относятся: информацион-
ная поисковая система, различные специализированные программы, автоматизированные библиотеки 
и базы данных с информацией об обучающихся, электронная система контроля знаний, любые системы 
коммуникаций, обеспечивающие связь субъектов. Иными словами, это инструменты, позволяющие ис-
пользовать доступные технологии еще быстрее и эффективнее, не теряясь в огромном потоке инфор-
мации [5]. С 2019 года развитие и применение искусственного интеллекта в сфере образования регу-
лируется Указом Президента РФ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»6. 

3. Преимущества и недостатки цифровой трансформации образования

В 2021 году центр экономики непрерывного образования РАНХиГС провел крупное исследование 
особенностей и основных проблем цифрового общего и дополнительного образования среди 4 тысяч ре-
спондентов (среди них преподаватели, родители и учащиеся)7. Результаты исследования позволили выя-
вить положительные и отрицательные стороны цифровой трансформации образования. На рисунке 2 пред-
ставлены основные проблемы, возникающие  у обучающихся во время дистанционного формата обучения.

Рост объема домашних заданий, прежде всего, связан с большой долей самостоятельного изуче-
ния материалов и необходимостью осуществления большего объема работы для усвоения учебного 
материала хотя бы на том же уровне, как при очном  посещении занятий.

При изучении данного вопроса более подробно становится явным то, что у глобальной цифро-
визации образования есть как положительные, так и отрицательные стороны. К позитивным аспектам 
стоит отнести повышение доступности образования для населения независимо от территориального 
расположения, гибкость и экономию времени на дорогу, относительное снижение стоимости такого об-
разования, индивидуальный темп обучения, удобство и возможность приобретения сразу нескольких 
навыков или специальностей. 

Однако в этой сфере существует негативное убеждение: онлайн-образование гораздо менее эф-
фективно, чем офлайн. В этом есть доля правды, поскольку зачастую при таком образовании отсутству-
ет должная система контроля и мотивации, а ученики подвергаются отвлекающим факторам, проходя 
настоящую проверку на самоорганизацию и дисциплину. И все же справедливость данного утвержде-

5  Батаев А.В. Анализ мирового рынка дистанционного образования // Молодой ученый. – 2015. – № 20 (100). – С. 205–208. – 
URL: https://moluch.ru/archive/100/22587/ (дата обращения: 15.04.2023). – Текст: электронный.
6  Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». – URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/news/61785 (дата обращения: 10.04.2023). – Текст: электронный.
7  Данные социологического исследования РАНХиГС 2021 г. – URL: https://ipei.ranepa.ru/ru/sobytiya-ceno/4808-shkola-v-
usloviyakh-pandemii-koronavirusa-sotsiologicheskie-aspekty (дата обращения: 15.04.2023). – Текст: электронный.
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ния будет зависеть от конкретного случая, ведь если бы онлайн-образование было совсем бесполезным, 
оно бы совершенно точно не получило повсеместного распространения.

Рисунок 2 – Основные проблемы, возникшие у учащихся 
во время дистанционного формата обучения

4. Основные тенденции и перспективы дальнейшего развития системы образования

Таким образом, главной тенденцией развития образования в ближайшее время будет являться 
все большая его цифровизация и акцентирование на самостоятельное изучение предоставленных ма-
териалов. Из этого следует раскрытие таких особенностей, как индивидуализация, дифференциация и 
вариативность обучения [6].

Еще одна тенденция, связанная с появлением информационных технологий и их влиянием на об-
разовательную среду – непрерывное образование. Это, прежде всего, объясняется увеличением инфор-
мационного потока, повышением доступности различных образовательных курсов, отказом от бумаж-
ных носителей, повышением общего уровня научных знаний, а значит, и конкуренции. Все перечислен-
ные факторы теперь диктуют новую реальность, а именно необходимость в постоянном, непрерывном, 
активном совершенствовании навыков и пополнении багажа знаний [7].

Таким образом, информационные технологии не просто оказывают все большее влияние на со-
временную систему образования на всех уровнях, но полностью меняют «правила игры». Глобальные 
информационные преобразования диктуют необходимость поиска новых инструментов для преодоле-
ния трудностей, возникающих при внедрении новых технологий в образовательный процесс. 

При существенном количестве положительных сторон цифровой трансформации образователь-
ной среды есть также факторы, негативно влияющие на результативность электронной формы обуче-
ния [8]. Однако это не означает неэффективность цифровой трансформации, а указывает лишь на то, 
что современный человек находится только в начале своего пути информационной эпохи. Поэтому 
необходимо принимать во внимание общие тенденции развития новейшей системы образования: ком-
пьютеризация, дифференциация, индивидуализация и непрерывность обучения. 

Заключение

В ходе работы был осуществлен анализ нормативной базы, отечественных и зарубежных науч-
ных работ, на их основе выделены недостатки и направления развития системы образования в соответ-
ствии с современными тенденциями.  
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Автор приходит к следующим выводам:
– события последних лет значительно ускорили трансформацию системы образования, этот про-

цесс необратим, а значит, необходимо находить новые пути приспособления в существующих реалиях;
– информационные технологии больше не являются возможным дополнением, они – необходи-

мое условие функционирования системы образования нового времени;
– основными тенденциями развития образовательной системы является компьютеризация, инди-

видуализация и непрерывность обучения. 
Научная и практическая значимость полученных результатов заключается в переосмыслении про-

цесса модернизации системы образования, как необходимого ответа на реальность постиндустриального 
мира. При рациональном подходе новые методы обучения могут стать значимым инструментом на пути к 
повышению уровня жизни, а также борьбе со многими глобальными проблемами. Выявленные недостат-
ки онлайн-образования могут быть использованы для усовершенствования существующих инструментов, 
приняты во внимание при создании новых платформ, курсов с применением информационных техноло-
гий, а также учтены при составлении учебного плана и контроля эффективности получаемого образования. 
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