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С развитием электронных технологий во второй половине XX в. стало очевидным, что формирование цифровой 
образовательной среды станет одним из ключевых направлений в развитии отечественного образования. Начи-
ная с 1960-х гг., в советской системе образования постепенно стали внедряться электронные вычислительные 
машины, разрабатываться курсы программирования, издаваться учебники по информатике. В представленной 
статье предпринята попытка характеристики накопленного в педагогической практике опыта по реализации 
цифровой среды в общеобразовательной школе. Дается краткая историография по заявленной проблематике. 
Приводятся некоторые факты, иллюстрирующие отношение советского общества к внедрению новых технологий 
в образовательный процесс. Утверждается, что на протяжении всей истории СССР именно в вопросе цифровиза-
ции и информатизации школьного образования в целом будет отставать от западноевропейских. Статья является 
своего рода продолжением опубликованного в 2023 г. автором исследования «Отечественный опыт в становлении 
цифровой образовательной среды в 1980-1990 гг.», где рассматривалось лишь последнее десятилетие существо-
вания СССР. В данной работе расширены хронологические рамки и дополнены ранее затронутые события касаемо 
вопросов формирования цифровой образовательной среды в СССР в 1960-х – 1980-гг. Представленные материалы 
могут быть интересны историкам, преподавателям, а также тем, чья деятельность связана с изучением истории 
информатики в школе.  
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Введение. Система образования в СССР счита-
лась одной из лучших. Уровень знаний детей, 
обучавшихся в СССР был достаточно высоким. 
Это представлялось возможным благодаря не-
скольким обстоятельствам: роли учителя, хорошо 
составленным школьным учебникам (стоит отме-
тить, что сегодня многие родители и ценители 
образования находятся в поиске учебников, из-
данных в СССР) и многим другим факторам. Фор-
мируемые навыки и качества личности советских 
детей демонстрировали готовность ко взрослой 
жизни. Не случайно, что в Великобритании после 
распада СССР стали внедрять в собственную си-
стему некоторые подходы, разработанные в Со-
юзе. Поддержание достойного уровня образова-
ния требовало постоянную работу над ее совер-
шенствованием.    

Так, с учетом всё большего развития научно-
технических достижений и необходимостью 
наличия высококвалифицированных кадров в об-

ласти программирования и приборостроения во-
прос цифровизации образования в школьной 
среде, начиная с 1960-х гг., становился все более 
актуальным.  

В 2023 г. нами была опубликована статья «Оте-
чественный опыт в становлении цифровой обра-
зовательной среды в 1980-1990 гг.», где рассмат-
ривалось лишь последнее десятилетие существо-
вания СССР. В данной статье расширены хроно-
логические рамки и дополнены ранее затронутые 
события касаемо вопросов формирования циф-
ровой образовательной среды в СССР в 1960-х – 
1980-гг.  

Методология исследования: историко-описа-
тельный и историко-повествовательный.   

История вопроса. Анализ накопленного к сего-
дняшнему дню историографического материала по-
казал, что тема изучения вопросов цифровизации 
отечественного образования на протяжении не-
скольких столетий привлекает внимание историков, 
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педагогов, ученых. Приводя лишь некоторые при-
меры из них, стоит отметить диссертационные ис-
следования Н.В. Апатовой [2], И.А. Аникеева [1], Г.Б. 
Яруллиной [14] и др. Эти авторы изучали влияние 
цифровизации и информатизации как в целом на 
общеобразовательную систему, так и на отдельные 
предметы. Большую часть работ условно можно под-
разделить на несколько направлений. Первое вклю-
чает работы советских педагогов 1980-х гг. Е.И. 
Машбиц [9-10], А.П. Ершова [6], Г.А. Звенигородского 
[7], С. Пейперт [11] и др. Вторую группу работ состав-
ляют труды постсоветских педагогов 1990-х гг., 
среди которых Г.Р. Громов [4], Ю.А. Первин [12] и др. 
К современным исследователям вопросов цифрови-
зации отечественной образовательной системы 
можно отнести В.П. Беспалько [3], А.Н. Джуринского 
[5] и др. Имена педагогов и ученых, посвятивших 
свои исследования заявленной проблематике, 
можно продолжить, однако детальный историогра-
фический анализ не является целью настоящей ра-
боты.  

Результаты исследования. После окончания 
Второй Мировой войны и восстановления эконо-
мики пострадавших стран постепенно стало по-
нятно, что будущее мировое благосостояние бу-
дет связано с развитием цифровой среды. С появ-
лением новых ЭВМ, гаджетов, технологий стало 
возрастать и число квалифицированных кадров. 
Стоит отметить, что в XX столетии только гонка 
мировых держав в освоении космоса требовала 
повышенного интереса к научно-технической от-
расли. Советское правительство, осознавая сло-
жившиеся к тому моменту реалии, также стара-
лось поддержать в стране техническое развитие. 
Первоначально акцент был сделан на отдельные 
высшие учебные заведения, где готовили узкос-
пециальные кадры. Параллельно, начиная с 1950-
х гг., в советской школе шел процесс политехни-
зации образования. В школу цифровизация обра-
зования придет немногим позднее, когда станет 
понятно, что хорошие кадры необходимо воспи-
тывать уже со школьной скамьи. Стоит отметить, 
что на протяжении всей истории СССР именно в 
вопросе цифровизации и информатизации 
школьного образования в целом будет отставать 
от западноевропейских. 

Становление цифровой среды в советской об-
разовательной системе можно разделить на пять 
этапов. Примечательно, что они подпадают во 
временные десятилетия 1950-е, 1960-е, 1970-е и 
только 1980-е гг. подразделяют на два этапа – 
первая и вторая половина десятилетия. 

Для первого этапа (1950-е гг.) было характерно 
появление наиболее ранних ЭВМ и зарождение 
основ программирования в отечественном обра-
зовании. Учитывая, что оборудование было 
весьма дорогим, а функциональные способности 
крайне ограниченными, возможность приобре-
сти их имело только ограниченное количество 
образовательных учреждений. Для учащихся 
школ отдельные уроки по программированию 
стали давать специалисты научно-исследова-
тельских институтов. К концу десятилетия при 
Сибирском отделении АН СССР было создано 
ядро будущей новосибирской школы программи-
рования. Возглавил ее ученый и популяризатор 
цифровой информационной среды в школе А.П. 
Ершов [13, с. 28]. В 1960-е гг. в СССР стало увели-
чиваться число школ с математическим уклоном, 
где активно внедрялся курс «программирова-
ния».  

В следующем десятилетии процесс цифрови-
зации в СССР получил свое продолжение. В 
наибольшей степени их стали использовать в 
науке, производстве и оборонном секторе. Внед-
рение их в производство требовало все большего 
числа специалистов в данной области. Формиро-
вать будущие кадры было принято начать со 
школьной скамьи. Так, в некоторых школах 
Москвы, Ленинграда и некоторых других городов 
большой страны стали постепенно изучаться во-
просы программирования. Отличным подспо-
рьем для учителей стало учебное пособие «Основ-
ные понятия программирования», изданное в 
1978 г. в Новосибирске.  

Ученые из Новосибирска в целом оказали су-
щественную поддержку в цифровизации и ком-
пьютеризации образовательного процесса. Осо-
бенно в данном направлении стоит отметить ра-
нее упомянутый коллектив ученых Сибирского 
отделения АН СССР, возглавляемых академиком 
А.П. Ершовым. В поле их изучения лежало созда-
ние методического и программного обеспечения 
компьютерного всеобуча [6]. В 1979 г. им также 
был издан труд «Школьная информатика (кон-
цепции, состояние, перспективы)». Примеча-
тельно, что под информатикой в средней школе 
понималось «явление, объективно обусловленное 
требованиями научно-технической революции». 

Возможность для приобретения учебными за-
ведениями СССР первых простейших компьюте-
ров стала более реальной только в начале 1980-х 
гг. Считалось, что они будут направлены не 
только для повышения компьютерной грамотно-
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сти, но будут содействовать развитию у школьни-
ков важных жизненных качеств, таких как само-
стоятельность и мотивация.  В перечень заслуг 
Г.А. Звенигородского стоит также отнести разра-
ботку и внедрение интегрированной системы 
программирования «Школьница». Она специ-
ально была подготовлена для возможного его 
применения в школе. Новым толчком в развитии 
цифровой образовательной среды стало введение 
нового предмета «Основы информатики и вычис-
лительной техники». 

Вопросы формирования цифровизации и ком-
пьютеризации образования затрагивались даже в 
кинематографе. В 1982 г. на советские экраны вы-
шел фильм «Просто ужас!», затрагивающий неко-
торые вопросы цифровизации педагогического 
процесса в школе. В одной из сцен учитель лите-
ратуры проводила урок в специализированном 
кабинете. Ученику, вызванному к специальной 
электронной доске, предлагалось дать ответы на 
вопросы из школьной программы (по типу ЕГЭ). 
Ответы давались при помощи нажатия на специ-
альные клавиши и выводились на экран. На ос-
нове полученных ответов ЭВМ выводила средне-
арифметическое значение, а учитель, округлив 
полученный результат, выставлял оценку в жур-
нал. Использование в фильме подобной сцены в 
школьной образовательной системе подталки-
вает сразу к нескольким выводам. Во-первых, 
один из учеников исходя из подобной системы 
проверки знаний заявляет учителю: «Если бы Го-
голь знал, что его запрограммируют, он и первую 
часть «Мёртвых душ» сжёг бы...». Это демонстри-
рует неготовность советских учеников проводить 
некоторые предметы (такие, как литература) при 
помощи ЭВМ. Во-вторых, реакция самих учите-

лей неоднозначна. Молодая учительница литера-
туры довольна такой возможности, а старшее по-
коление весьма недоверчиво относится к новов-
ведению. Можно сказать, что фильм «Просто 
ужас!» наглядно демонстрирует все еще неодно-
значное отношение в советском обществе к ак-
тивному внедрению цифровой образовательной 
среды во все школьные предметы. 

Несмотря на вышесказанное, уровень компь-
ютерной грамотности школьников оставался на 
ограниченном уровне. Для решения этой про-
блемы Г.А. Звенигородский в 1985 г. опубликовал 
труд «Первые уроки программирования». Как и 
предыдущие исследования его коллег, книга была 
рассчитана на повышение навыков работы с ЭВМ 
[7].  С каждым годом процесс «компьютеризации» 
в образовательной системе Советского Союза 
набирал обороты. Для оптимизации учебного 
процесса в высших учебных заведениях СССР 
стали открываться курсы учителей информатики. 
В 1988 г. А.П. Ершов разрабатывает первую кон-
цепцию информатизации образования [8]. В ее 
основе лежал процесс формирования компьютер-
ной грамотности как одного из элементов общего 
образования. Немногим позднее программу ак-
туализировали. 

Выводы. Таким образом, на протяжении всей 
второй половины XX в.  в СССР постепенно фор-
мировалась цифровая образовательная среда. 
Благодаря деятельности отдельных ученых, педа-
гогов и, в целом, отношению государственной по-
литики страны в развитии этого направления, 
стало возможным приобщение школьников к но-
вому направлению знаний, следовательно, уве-
личению будущего количества специалистов в 
данной отрасли.  
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