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ального мышления школьников при 
изучении литературного произведения. 

Осуществление этой модели, как по-
казывают данные нашего обучающего 
эксперимента, возможно при опреде-
ленной направленности деятельности 
учеников в процессе литературного об-
разования. 

Вот некоторые самые важные из них. 
• Развитие читательской эмпатии и 

формулирование читательской интер-
претации литературных произведений. 

• Различение индивидуального ху-
дожественного стиля писателя при изу-
чении литературного произведения. 

• Преодоление произвольности в 
процессе интерпретации литературных 
произведений школьниками. 

• Гармонизация образных и концеп-
туальных начал анализа литературного 
произведения. 

Эти направления в разной степени 
важны на разных ступенях литературно-
го развития, но в целом именно они 
обеспечивают гармонизацию образного 
и логического компонента мышления 
при интерпретации литературного про-
изведения, которая становится все более 
концептуальной и обусловленной автор-
ским замыслом. 

Итак, исследование показало, что 
для успешного развития образного и 
концептуального мышления школьни-
ков необходима определенная органи-
зация работы по изучению литератур-
ного произведения, содержание и ха-
рактер которой зависит от возраста 
учащихся, от особенностей их литера-
турного и общекультурного развития, 
от индивидуально-психологических 
свойств мыслительной деятельности 
учеников. 

 
E. Marantsman 

 
THE DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL 

AND IMAGE BASED THINKING OF SCHOOL CHILDREN 
IN THE PROCESS OF LEARNING LITERATURE  

 
The main peculiarities of the development of images and logical components of thinking 

of school children (from elementary to high school) are regarded. The experimental data 
are presented. These data demonstrate the dynamics of the development of various kinds of 
thinking. The levels of development of imaging and conceptual mental abilities of students 
of different ages are considered.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ В РОССИИ 

 
Информатизация образования носит глобальный характер и требует научного 

обеспечения. Научная проработка многих проблем информатизации образования 
осуществляется в рамках педагогической информатики. В статье рассматривает-
ся развитие и становление педагогической информатики как науки в России с 1976 
по 2004 год. 
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Развитие педагогической информати-
ки тесно связано с развитием самой ин-
форматики, поэтому этапы становления 
информатики как науки помогут нам ра-
зобраться в процессах, происходящих в 
педагогической информатике. 

В середине 60-х годов во Франции и в 
нашей стране почти одновременно поя-
вился термин «информатика». Во фран-
цузской литературе термин «информа-
тика» (informatique) служил для обозна-
чения науки о компьютерах и их приме-
нении. Наука о переработке информации 
на основе вычислительной техники по-
лучила название «Computer Science». В 
1963 году термин «информатика» в со-
ветской научной литературе использо-
вался для обозначения «интегральной 
научной дисциплины». Т. Ф. Темников 
очертил границы интегральной науки об 
информации1. По его мнению, информа-
тика должна рассматривать теорию ин-
формационных элементов, теорию ин-
формационных процессов и теорию ин-
формационных систем. В связи с необ-
ходимостью разработки научных основ 
государственной системы научно-техни-
ческой информации (ГСНТИ) возникло 
еще одно понятие информатики как тео-
рии научной информации. После публи-
кации в 1966 году статьи А. И. Михай-
лова, А. И. Черного, Р. С. Гиляревского 
под информатикой (под научной ин-
форматикой) стали понимать науку о 
структуре и свойствах научной инфор-
мации, о научно-информационной дея-
тельности, о научной коммуникации2. 

Научная информатика формировалась 
как социально-техническая дисциплина. 
Сформировавшаяся первоначально для 
исследования и развития системы науч-
ных коммуникаций, информатика вско-
ре вышла за эти рамки и охватила прак-
тически все виды информационных 
коммуникаций. За рубежом дисциплина, 
исследующая примерно те же проблемы, 

получила другое название — докумен-
талистика, информационная наука, ин-
формация-документация, специальная 
информатика и др.3, 4. 

В 70-е годы появилось большое коли-
чество специальных (отраслевых) ин-
форматик: статистическая информатика, 
патентная информатика, музейная ин-
форматика, социологическая информа-
тика, педагогическая информатика и 
т. п. Всем этим информатикам были 
свойственны общие черты: объект, 
предмет, цели изучения выбирались по 
одной схеме. В качестве объекта изуче-
ния выбирали ту или иную разновид-
ность социальной коммуникации. Пред-
мет изучения — структура и свойства 
какой-либо разновидности социальной 
информации и закономерности инфор-
мационного обеспечения специалистов 
той или иной целевой группы. Одна из 
целей — внедрение современной техни-
ки, автоматизация информационного 
обслуживания. Не выделялась из общего 
ряда и педагогическая информатика. 
Л. Д. Квиртия (НИИ общей педагогики 
АПН СССР, отдел научно-педагоги-
ческой информации и пропаганды) дает 
следующие определения педагогической 
информатики: «Педагогическая инфор-
матика — отрасль научно-исследова-
тельского направления, изучающая про-
блемы организации и управления педа-
гогической информацией, средства и 
методы информационного обеспечения 
педагогических исследований и учебно-
воспитательной практики; педагогиче-
ская информатика охватывает исследо-
вания качественных характеристик ин-
формации, предназначенные, с одной 
стороны, для учебно-познавательных, и, 
с другой, — для научно-коммуникатив-
ных целей. И, наконец, педагогическая 
информатика — это целенаправленная 
система знаний, изучающая логико-се-
мантическую структуру самой педаго-
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гической науки, закономерности ее раз-
вития и межпредметные связи»5. Л. Д. 
Квиртия считал, что вместо термина 
«педагогическая информатика» целесо-
образно применять «педагогическая до-
кументалистика». 

Как было отмечено выше, понятие 
информатики как теории научной ин-
формации возникло в связи с необходи-
мостью разработки научных основ госу-
дарственной системы научно-техниче-
ской информации (ГСНТИ). Система 
НПИ (научно-педагогической информа-
ции) по непрерывному образованию 
включается в российскую систему НТИ 
(научно-технической информации). Ос-
новные информационные центры: Госу-
дарственная педагогическая библиотека 
(ГНПБ) им. К. Д. Ушинского (создана в 
1938 году); Отраслевой центр информа-
тизации (ОЦНИ) «Школа и педагогика» 
(создан в 1974 году); Центр по инфор-
мационному обеспечению системы про-
фессионально-технического образова-
ния (создан в 1968 году); Центр научно-
технической информации при НИИ 
высшего образования (создан в 1974 го-
ду). Отраслевой центр информатизации 
(ОЦНИ) «Школа и педагогика», создан-
ный на базе НИИОП АПН СССР (НИИ 
общей педагогики АПН СССР), ставший 
основой для создания лаборатории педа-
гогической информатики при ИТПи-
МИО РАО (Институт теоретической пе-
дагогики и международных исследова-
ний в образовании РАО). В конце 70-х 
годов была разработана концепция 
школьной информатики (А. П. Ершов, 
Г. А. Звенигородский, Ю. А. Первин). 
Термин «социальная информатика» был 
введен в научный оборот А. В. Соколо-
вым и группой авторов в 1974 году. Со-
циальная информатика понималась как 
обобщающая теория (метатеория) соци-
ально-коммуникационного цикла наук. 
С 1976 года существует специальный 

комитет «Отношения между компьюте-
рами и обществом» в рамках Междуна-
родной федерации по обработке инфор-
мации (IFIP), включающий, например, 
следующие рабочие группы: компьюте-
ры и работа, домашняя информатика и 
телематика, социальное значение ком-
пьютеров в развивающихся странах, со-
циальное значение систем искусствен-
ного интеллекта6, 7. 

В первой половине 80-х годов в ре-
зультате активной дискуссии, в которой 
приняли участие ведущие советские 
ученые, включая президента и вице-
президентов АН СССР, термином «ин-
форматика» стала обозначаться крупная 
научная область, изучающая методы 
представления, накопления, передачи и 
обработки информации с помощью 
ЭВМ. В 1983 году на сессии годичного 
Общего собрания АН СССР было при-
нято решение об организации нового 
отделения информатики, вычислитель-
ной техники и автоматизации, был орга-
низован академический Институт ин-
форматики (наряду с Институтом ки-
бернетики)8. 

В 80-е годы было положено начало 
формированию сообщества ученых, 
применяющих математические методы и 
ЭВМ в исторических исследованиях. В 
1986 году создана AHC (Международная 
ассоциация «History and Computing»), 
которая координирует деятельность ис-
ториков разных стран, применяющих в 
своей исследовательской практике и 
учебном процессе компьютерные мето-
ды и технологии. С 1989 года AHC вы-
пускает сначала в Оксфорде, а затем в 
Эдинбурге международный журнал 
«History and Computing». 

Активно развивается школьная ин-
форматика. В 1984–1986 годах были 
разработаны основные направления ре-
формы общеобразовательной и профес-
сиональной школы, программа предмета 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 288

«Основы информатики и вычислитель-
ной техники», первое учебное пособие 
по информатике (А. П. Ершов, В. М. 
Монахов, А. А. Кузнецов, Я. Э. Гольц, 
М. П. Лапчик и др.). С 1985 года нача-
лись преподавание основ информатики в 
массовой школе, подготовка учителей 
информатики в пединститутах по новым 
учебным планам. В 1986 году начал из-
даваться первый журнал «Информатика 
и образование». В этом же году был соз-
дан Центр информатизации педагогиче-
ской деятельности при МПУ на базе 
МОПИ им. Н. К. Крупской9. 

В 1986 году по инициативе академика 
Е. П. Велихова и при активном участии 
молодых ученых Института программ-
ных систем РАН был организован пер-
вый Детский компьютерный лагерь в 
г. Переславле-Залесском, в дальнейшем — 
Международный детский компьютер-
ный лагерь (МДКЛ). В 1988–1991 годах 
стала формироваться объединенная база 
государственной инфраструктуры ин-
форматизации образования во главе с 
общесоюзным центром новых информа-
ционных технологий обучения при Все-
союзном научно-исследовательском ин-
ституте высшей школы. 15 июля 1988 
года президентом нашей страны было 
подписано постановление «О разработке 
концепции информатизации общества». 
Предметом компьютерной информатики 
стали технико-математические аспекты 
информатизации, предметом социальной 
информатики — взаимодействие обще-
ства и информационно-компьютерной 
техники, закономерности и тенденции 
этого взаимодействия10, 11. 

Теоретическими и учебно-методиче-
скими исследованиями по тематике 
«Педагогическая информатика» в РГПУ 
им. А. И. Герцена занимались с 1988 го-
да. Г. А. Бордовский, В. А. Извозчиков, 
И. А. Румянцев, А. М. Слуцкий опреде-
лили термин «педагогическая информа-

тика», исходя из понятия педагогики и 
информатики: «Информатика педагоги-
ческая — научное направление в ин-
форматике, изучающее проблемы ком-
пьютерного образования, обучения вы-
числительной технике и применения 
ЭВМ в учебном процессе и управлении 
народным образованием»12. Г. А. Бор-
довский, В. А. Извозчиков, И. А. Румян-
цев, А. М. Слуцкий научные интересы 
педагогической информатики определя-
ли в двух направлениях: формирование 
концептуально-методологических основ 
предмета информатики и научных мето-
дов его преподавания; создание всех ви-
дов обеспечения компьютерного обуче-
ния. Главные разделы педагогической 
информатики, подлежащие изучению: 
техника (искусство, ремесло) алгорит-
мизации, программирования и работы на 
ЭВМ. Эти разделы были названы спе-
циальными терминами: «Алгоритмо-
техника», «Программотехника», «Схе-
мотехника». 

Характерным процессом 90-х годов 
стало дальнейшее появление отраслевых 
информатик в целом ряде научных об-
ластей. Организуются кафедры и отделы 
социальной, экономической, правовой 
информатики и т. п., создаются новые 
специальности, выходят в свет соответ-
ствующие учебники. Одной из таких но-
вых дисциплин, возникших «на стыке» 
информатики и социально-гуманитарных 
наук, является историческая информа-
тика, вышел в свет первый в Восточной 
Европе учебник по данной дисциплине, 
подготовленный в МГУ. С 1992 года в 
состав AHC (Международной ассоциа-
ции «History and Computing») входит 
АИК (ассоциация стран СНГ «История и 
компьютер»), объединяющая специали-
стов по исторической информатике 
стран СНГ. Впервые в Восточной Евро-
пе в конце августа 1996 года в Москве, 
на Воробьевых горах, состоялась XI 
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ежегодная конференция Международ-
ной ассоциации «History and Computing» 
(AHC). 

Институт информатизации образова-
ния (ИНИНФО) создан в 1992 году. Ос-
новная задача Центра — организация и 
координация работ в области информа-
тизации учебного процесса, науки и 
управления системой образования, соз-
дание информационного банка педаго-
гических данных. ИНИНФО совместно с 
акционерной компанией «ТВ-информ» 
создал и ввел в эксплуатацию систему 
передачи информации для народного 
образования «Информ-образование», 
которая регулярно работает с января 
1993 года. В 1993 году вышел в свет 
научно-методический журнал «Педаго-
гическая информатика». Учредители 
журнала — Российский центр инфор-
матизации образования (РОСЦИО), 
Уральский государственный педагоги-
ческий институт. Главный редактор 
журнала — Я. А. Ваграменко. Основные 
разделы в журнале: компьютер в школе, 
информатика в педвузе, программно-
технические комплексы в образовании, 
информатика и профессиональное обу-
чение13. 

В 1993 году была опубликована кни-
га Л. Н. Скляниной, М. П. Гапоненко, 
Г. Б. Косова (Институт теоретической 
педагогики и международных исследо-
ваний в образовании РАО)14, в которой 
рассмотрены следующие вопросы: педа-
гогическая информатика как наука, ос-
новные функции педагогической ин-
формации, информационные потребно-
сти различных работников образова-
тельной сферы, информационные техно-
логии в обеспечении учебного процесса 
и управления образованием, компью-
терные сети в образовании. 

В 1994 году Правительство РФ утвер-
дило государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального 

образования. В нем курс информатики 
внесен в общеобразовательный блок, а 
новый предмет — «Введение в педаго-
гическую информатику» — в ориенти-
рующий модуль психолого-
педагогического блока. Ю. С. Бранов-
ский (Ставропольский государственный 
педагогический университет) предложил 
один из вариантов программы по дисци-
плине «Введение в педагогическую ин-
форматику» для нефизико-математиче-
ских специальностей педвузов, выпус-
тил учебное пособие «Введение в педа-
гогическую информатику»15, 16. Основ-
ные разделы пособия: основы информа-
тизации, психолого-педагогические ос-
новы информатизации обучения, ком-
пьютерные программы учебного назна-
чения, компьютер в учебном процессе, 
технологии синтеза информационных 
сред, технология мультимедиа в образо-
вании, информатизация управления в 
сфере образования, инструментальные 
средства преподавателя. 

1 апреля 1996 года Президент Рос-
сийской Федерации подписал Указ «О 
концепции перехода Российской Феде-
рации к устойчивому развитию». Одним 
из условий перехода России к устойчи-
вому развитию является широкомас-
штабная информатизация общества, ин-
форматизация образования. 

Количество образовательных учреж-
дений, отделений и центров ДО на тер-
ритории РФ на начало 1997 года соста-
вило около 117. Большой вклад в дело 
его развития внесли Московский госу-
дарственный университет экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ), Ев-
разийская ассоциация дистанционного 
образования, Ассоциация международ-
ного образования и РосНИИ информа-
ционных систем. Активно велись рабо-
ты, направленные на развитие единой 
системы дистанционного образования в 
России, создан Федеральный центр ДО в 
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МЭСИ. Уже в 2002 году в системе выс-
шего образования учились по дистанци-
онной форме более 200 тыс. студентов 
России в более чем 20 вузах страны. 
Принята программа интернетизации 
сельской школы (сентябрь 2001), феде-
ральная целевая программа «Электрон-
ная Россия» (2002–2010). Лучшие из 
имеющихся дистанционных курсов для 
общеобразовательной школы на 2004 
год — сайт лаборатории дистанционно-
го обучения ИОСО РАН (Институт об-
щего среднего образования Российской 
академии образования), Центр дистан-
ционного обучения Федерации интер-
нет-образования и «Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия»17. 

В 2002 году в РГПУ им. А. И. Герце-
на вышли методические рекомендации к 
изучению курса «Педагогическая ин-
форматика», предлагающие включить в 
содержание курса вопросы, связанные с 
развитием дистанционного образования 
в нашей стране18. В 2001 году было 
опубликовано учебное пособие Е. Н. Пас-
хина, А. И. Митина (Российская акаде-
мия государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации). Педа-
гогическую информатику авторы опре-
делили как «междисциплинарную от-
расль знания о закономерностях и осо-
бенностях процесса информатизации в 
сфере образовательной деятельности, о 
принципах построения и методиках ис-
пользования автоматизированных ин-
формационных систем и систем обуче-
ния, создаваемых для совершенствова-
ния и повышения эффективности педа-
гогической деятельности и решения ча-
стных дидактических задач на базе ком-
плексного использования теории и ме-
тодологии общественных наук, а также 
методов и средств информатики и вы-
числительной техники»19. 

Итак, вопросами педагогической ин-
форматики первоначально занимались в 

НИИ общей педагогики АПН СССР 
(1976). Педагогическая информатика 
изучала свойства и структуру педагоги-
ческой информации и закономерности 
информационного обеспечения специа-
листов образования. В эти же годы была 
разработана концепция школьной ин-
форматики. Саму же информатику по-
нимали как теорию научной информа-
ции. В первой половине 80-х годов тер-
мином «информатика» стала обозначать-
ся крупная научная область, изучающая 
методы представления, накопления, пе-
редачи и обработки информации с по-
мощью ЭВМ. Такое понимание инфор-
матики отразилось и на задачах педаго-
гической информатики. Основными за-
дачами педагогической информатики 
стали: обучение вычислительной техни-
ке, применение ЭВМ в учебном процес-
се и управлении народным образовани-
ем. Так как компьютерная информатика 
изучала лишь технико-математические 
аспекты информатизации, то вопросами 
взаимодействия общества и информаци-
онно-компьютерной техники стала за-
ниматься социальная информатика. В 
90-х годах вышло сразу два труда, по-
священных педагогической информати-
ке. Книга Л. Н.Скляниной, М. П.Гапо-
ненко, Г. Б. Косова «Педагогическая 
информатика: теория и практика» (Ин-
ститут теоретической педагогики и ме-
ждународных исследований в образова-
нии РАО) была продолжением работы 
Л. Д. Квиртия (тот же самый институт, в 
прошлом имеющий название НИИ об-
щей педагогики АПН СССР). Авторы 
книги уделяли большое внимание ос-
новным функциям педагогической ин-
формации, информационным потребно-
стям различных работников образова-
тельной сферы, но в то же время, в связи 
с широким применением вычислитель-
ной техники в нашей стране, были до-
бавлены разделы, связанные с внедрени-
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ем в учебный процесс и управление об-
разованием информационных техноло-
гий. Ю. С. Брановский, являясь дирек-
тором Южного филиала Института ин-
форматизации образования и заведую-
щим кафедрой информационных техно-
логий в обучении и управлении учебным 
процессом СГПУ (Ставропольский го-
сударственный педагогический универ-
ситет), в своем учебном пособии «Вве-
дение в педагогическую информатику» 
раскрывал проблемы информатизации 
образования. Большая часть пособия по-
священа компьютерным программам 
учебного назначения, применению вы-
числительной техники в учебном про-
цессе, использованию инструменталь-
ных средств преподавателя. Но в то же 
время был выделен очень важный раз-
дел: психолого-педагогические основы 
информатизации обучения. Дело в том, 
что появление в 80-х годах двух наук 
под термином «информатика» (компью-
терная информатика и информатика как 
теория научной информации) повлекло 
за собой и появление двух наук под тер-
мином «педагогическая информатика». 
В 90-х годах происходит синтез этих 

двух педагогических информатик. Ис-
пользование интернет-технологий в 
обучении, средств дистанционного обу-
чения не могло не сказаться на форми-
ровании содержания педагогической 
информатики. Так Т. Н. Носкова (2002) 
в методических рекомендациях к изуче-
нию курса «Педагогическая информати-
ка» предлагает в тематическом планиро-
вании на факультете начального образо-
вания РГПУ им. А. И. Герцена включить 
следующие вопросы: развитие инфор-
мационно-коммуникативных средств и 
совершенствование образовательных 
технологий, технологические аспекты 
обучения в условиях высокоразвитой 
информационно-коммуникативной сре-
ды, особенности социализации подрас-
тающих поколений в условиях широкого 
распространения электронных средств 
массовой коммуникации. Е. Н. Пасхи-
ным и А. И. Митиным в учебном посо-
бии «Педагогическая информатика» 
была сделана попытка четко опреде-
лить объект, предмет, задачи, цели, 
функции, методы педагогической ин-
форматики как самостоятельной науч-
ной дисциплины. 
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THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL COMPUTER SCIENCE 

IN RUSSIA 
 

The informatisation of education has a global character and demands scientific mainte-
nance. A study of many problems of informatisation of education is carried out within the 
framework of pedagogical computer science. The development and of pedagogical com-
puter science in Russia since 1976 for 2004 is considered. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
К ОБУЧЕНИЮ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

 
Рассматриваются проблемы обучения иностранных студентов общению в учеб-

но-научной сфере: рассматривается понятие «учебно-научная сфера общения»; 
обосновывается обучение общению в учебно-научной сфере во II семестре на 1-м 
сертификационном уровне общего владения языком), раскрывается содержание 
принципа междисциплинарных связей на занятиях по русскому языку, формулиру-
ются основы создания учебника для обучении иностранных студентов общению в 
учебно-научной сфере, описываются основные элементы современных технологий 
обучения на основе принципа междисциплинарных связей. 

 
Подготовку иностранных студентов к 

учебе в российских вузах, как правило, 
осуществляют образовательные струк-
туры, созданные на базе подготовитель-

ных факультетов для иностранных гра-
ждан, первые из которых были открыты 
в конце 50-х — начале 60-х годов XX 
века. За это время (более чем 40 лет) 




