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Аннотация
Проникновение вычислительной техники в общеобразовательную школу в нашей стране началось более полувека назад. 

Среди тех, кто начинал работу в области цифрового обновления образования, был и Александр Юрьевич Уваров, сегодня — док-
тор педагогических наук, профессор Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», ведущий научный сотрудник Института кибернетики и образовательной информатики им. А. И. Берга Федераль-
ного исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук, лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, многолетний член редакционной коллегии журнала «Информатика и образование». А. Ю. Уваров внес 
значительный вклад в развитие школьной информатики. Его организаторская деятельность и исследования во многом опреде-
лили реальность и перспективы цифровизации отечественной школы. Необходимо подчеркнуть важность и научную значимость 
исследований, выполненных А. Ю. Уваровым.

В январе 2023 года Александру Юрьевичу Уварову исполнилось восемьдесят лет. В биографии хорошо известного в нашей 
стране и за рубежом исследователя, как в зеркале, отражена полувековая история цифрового обновления отечественной школы.

Ключевые слова: А. Ю. Уваров, журнал «Информатика и образование», компьютеризация образования, история школьной 
информатики, межшкольная телекоммуникационная сеть, открытая учебная архитектура, цифровая трансформация школы, 
педагогические технологии, исследовательское и проектное обучение, персонализированно-результативная организация обучения.
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1. Введение*

В 1959 году академик, адмирал Аксель Иванович 
Берг возглавил созданный по его инициативе Науч-
ный совет по комплексной проблеме «Кибернетика» 
Академии наук СССР (НСК АН СССР). Этот совет 
имел статус научного института Академии, но по 
охвату научных направлений он был больше, чем 
институт, став местом зарождения новых исследо-
ваний и институтов АН СССР. До этого А. И. Берг 
работал заместителем министра обороны СССР 
и сыграл ключевую роль в становлении отечествен-
ной радиолокации и радиоэлектроники. Создание 
НСК подвело черту под дискуссией о значимости 
кибернетики и электронно-вычислительной техни-
ки в жизни общества. В течение следующих 20 лет 
Совет по кибернетике под руководством А. И. Берга 
был главным научным центром, организующим ис-
следования и разработки в области кибернетики и ее 
приложений в масштабе всей страны.

А. И. Берг был среди зачинателей программиро-
ванного обучения, которое сегодня является состав-
ляющей цифровой трансформации образования. Ста-
новясь в 1964 году председателем Межведомственно-
го научного совета по проблеме «Программированное 
обучение», А. И. Берг хорошо понимал, что переход 
ко всеобщему среднему образованию неизбежно при-
водит к снижению уровня подготовки выпускников 
общеобразовательной школы. Расширение научно-
педагогических исследований, развитие програм-
мированного обучения с использованием средств 
вычислительной техники он рассматривал как один 
из путей решения этой проблемы [1].

Отечественные педагоги первыми в мире начали 
обучать школьников программированию на электрон-
ных вычислительных машинах (ЭВМ). В 1961 году 
учитель математики московской школы № 444 

* Статья публикуется с небольшими сокращениями. Ее 
полный текст, включающий, в частности, расширен-
ную библиографию и краткие биографические справки 
о ряде коллег А. Ю. Уварова, размещен на странице Ин-
ститута кибернетики и образовательной информатики 
им. А. И. Берга: http://berg.institute/staff/uvarov

С. И. Шварцбурд** выпустил первую в мире группу 
старшеклассников, которые могли успешно выпол-
нять работу программистов, получив квалификацию 
«оператор ЭВМ» (примечательно, что среди этих вы-
пускников был и Анатолий Георгиевич Кушниренко, 
один из авторов первого учебника по информатике 
для общеобразовательной школы [2]). Во второй по-
ловине 1960-х годов курсы по вычислительной мате-
матике и программированию стали узаконенной нор-
мой в физико-математических классах и школах [3]. 
В этой атмосфере в конце 1960-х годов А. Ю. Уваров 
пришел в педагогику как исследователь и педагог.

2. Авиационный инженер становится 
педагогом-исследователем

Александр Юрьевич Уваров родился 30 января 
1943 года в Куйбышеве (Самаре) в семье работников 
авиационного завода, который был эвакуирован из 
Москвы в 1941 году. В 1946 году завод вернулся из 
эвакуации и был размещен под Москвой, в городе 
Костино (сегодня это город Королев). Здесь прошли 
детство и юность Александра Юрьевича. Закончив 
среднюю школу в 1960 году, он поступил в Москов-
ский авиационный институт (МАИ) — ведущий вуз 
по подготовке специалистов для аэрокосмической 
отрасли в СССР.

В то время заинтересованные студенты после 
третьего курса могли участвовать в научно-иссле-
довательских проектах, которые выполнялись на 
кафедрах МАИ. Александр Юрьевич вместе со своим 
товарищем Юрием Филипповичем Лукьянцем под 
руководством профессора Павла Федоровича Чударе-
ва занялся задачей автоматизации проектирования 
технологических процессов. Результаты этой сту-
денческой разработки заинтересовали специалис-
тов и были опубликованы [4]. В ходе этого проекта 
А. Ю. Уваров знакомится с зарождавшимися в то 

** Шварцбурд Семен Исаакович (11.11.1918–31.05.1996) — 
советский педагог, доктор педагогических наук (1972), 
профессор, член-корреспондент Академии педагогических 
наук СССР (1968), лауреат премии имени К. Д. Ушинско-
го, заслуженный учитель РСФСР (1962).
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время работами в области моделирования работы 
мозга. Позднее он вспоминает: «…будучи студентом, 
я научился программировать работу ЭВМ. Это была 
большая электронная вычислительная машина 
БЭСМ-2М с оперативной памятью 16 килобайт, вы-
полнявшая несколько тысяч операций в секунду. 
Мне казалось, что эта машина может сделать почти 
все. Вместе с моим товарищем, Юрием Алексееви-
чем Багрянцевым, я придумывал способы описания 
различных объектов с помощью двоичных матриц, 
составлял головоломные циклы и с интересом при-
слушивался к идее, с которой носились тогда мои 
учителя. Это была идея программированного обу-
чения» [5].

В середине 1960-х годов изучение проблем мо-
делирования работы мозга человека при решении 
им задач только начиналось, и эта новая область 
увлекла А. Ю. Уварова. После окончания МАИ он 
по запросу академика А. И. Берга был распределен 
на работу в лабораторию информационных про-
цессов головного мозга кафедры высшей нервной 
деятельности биолого-почвенного факультета МГУ, 
где участвовал в изучении решения задач пилотами 
в экстремальных ситуациях [6, 7]. Психолого-физио-
логические исследования показывали, что особенно-
сти обучения операторов ЭВМ существенно влияют 
на решение ими различных задач. Консультантом по 
этим вопросам стал И. И. Логвинов*, который ввел 
А. Ю. Уварова в мир педагогики и педагогической 
психологии. И. И. Логвинов поддерживал тесные 
связи с Д. Б. Элькониным, В. В. Давыдовым и их кол-
легами из лаборатории психологии младшего школь-
ника Научно-исследовательского института общей 
и педагогической психологии Академии педагогиче-
ских наук СССР (АПН СССР). Знакомство с работами 
этой лаборатории, как и с работами сотрудников 
сектора дидактики НИИ общего и политехнического 
образования АПН РСФСР, легло в основу научных 
представлений А. Ю. Уварова о педагогическом 
процессе. С тех пор научные интересы Александра 
Юрьевича стали навсегда связаны с изу чением 
проблем содержания и методов обучения, проблем 
развития ребенка, использования вычислительной 
техники в педагогических исследованиях и сфере 
образования.

3. В Академии педагогических наук СССР
Начавшееся в 60-е годы прошлого века проникно-

вение вычислительной техники и цифровых техно-
логий в образование (сегодня этот процесс называют 
цифровым обновлением образования) не могло не 
затронуть и педагогическую науку. Здесь шли зна-
чительные изменения в связи с преобразованием соз-
данной в 1943 году Академии педагогических наук 
РСФСР в Академию педагогических наук СССР при 

* Логвинов Игорь Иосифович (15.08.1933–12.03.2014) — 
советский и российский педагог, доктор педагогических 
наук, член-корреспондент Российской академии образо-
вания.

Министерстве просвещения СССР (Минпросе СССР). 
Головным институтом Академии в то время был НИИ 
общего и политехнического образования, где член-
корреспондент АПН Михаил Николаевич Скаткин 
руководил сектором дидактики. В этом секторе 
в 1968 году была создана лаборатория количествен-
ных и инструментальных методов дидактических 
исследований под руководством И. И. Логвинова. 
Одним из первых сотрудников этой лаборатории стал 
А. Ю. Уваров.

Первые самостоятельные работы Александра 
Юрьевича как педагога-исследователя были по-
священы анализу перспектив использования ЭВМ 
в образовании [8, 9], инструментальным методам пе-
дагогических исследований [10], теории построения 
учебных программ [11, 12]. Он понимал, что теоре-
тические исследования и практические разработки 
в области образования должны опираться, среди 
прочего, на личный опыт обучения школьников. 
Поэтому А. Ю. Уваров стал совмещать работу в ла-
боратории с работой преподавателем вычислитель-
ной математики и программирования в московской 
школе № 165 с физико-математическим уклоном. 
Эта школа была открыта в 1969 году в районе ново-
строек на ул. Фестивальной, 51. Здесь располагались 
сотрудники лаборатории и оборудование для про-
ведения инструментальных исследований. Благо-
даря дружеским связям А. Ю. Уварова в АПН СССР 
лаборатории удалось получить и установить в этой 
школе ЭВМ «Минск-2» для проведения педагогиче-
ских экспериментов.

В ходе реорганизации АПН РСФСР сектор ди-
дактики стал отделом дидактики в НИИ общей пе-
дагогики АПН СССР, где в 1971 году ученый совет 
присудил А. Ю. Уварову ученую степень кандидата 
педагогических наук по специальности «Теория 
и история педагогики» за диссертационное исследо-
вание на тему «Информационное моделирование как 
метод дидактических исследований».

В 1970-е годы в стране возникло мощное течение 
по использованию ЭВМ для создания автоматизиро-
ванных систем управления (АСУ) во всех отраслях 
народного хозяйства. Лаборатория И. И. Логви-
нова была преобразована в отдел, занимающийся 
проблематикой АСУ, обработкой образовательной 
статистики, планированием численности учащихся 
общеобразовательной школы и т. д. На базе этого от-
дела в 1975 году был создан вычислительный центр 
АПН и Минпроса СССР, оснащенный современными 
ЭВМ. Позднее центр стал одной из структур Инсти-
тута психологии АПН СССР, которым руководил 
академик В. В. Давыдов.

Неизбежность проникновения компьютерной 
техники в образование была убедительно подтверж-
дена в ходе исследований по прогнозированию раз-
вития советской школы, в которых Уваров принимал 
активное участие [13, 14]. Однако программа приме-
нения опережающих педагогических исследований 
в этой области, которую в 1978 году выдвинул на 
общем собрании АПН СССР руководитель проекта 
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«Школа 2000 года» академик М. Н. Скаткин, не 
встретила понимания.

В 1978–1979 годах А. Ю. Уваров работает со-
ветником в Министерстве образования Республики 
Куба, что обогащает его педагогический кругозор 
и жизненный опыт за пределами советской школы 
[15]. Вернувшись с Кубы, Александр Юрьевич ста-
новится сотрудником Вычислительного центра АПН 
и Минпроса СССР, который функционирует как отдел 
Института психологии АПН СССР. Работы А. Ю. Ува-
рова, созданные на рубеже 1980-х годов, охва тывают 
спектр проблем цифровой трансформации образова-
ния, включая анализ потенциала компьютерного те-
стирования для повышения результативности работы 
школы [16–18], внедрения и развития автоматизиро-
ванных информационных систем [19].

4. Организатор компьютеризации 
образования в нашей стране

В марте 1985 года политические лидеры нашей 
страны осознали происходящие в мире перемены. 
В рамках стратегии ускорения социально-эконо-
мического развития было принято Постановление 
«О мерах по обеспечению компьютерной грамотности 
учащихся и широкого внедрения электронно-вы-
числительной техники в учебный процесс»*. Оно 
запустило процесс цифрового обновления массовой 
школы (А. Ю. Уваров предложил использовать 
концепт «цифровое обновление образования» для 
описания начавшихся более полувека назад и про-
должающихся сегодня многоэтапных, нарастающих 
изменений в работе школы, стимулом для которых 
служат быстро развивающиеся цифровые технологии 
[20]). В рамках выполнения этого Постановления 
в мае 1985 года в Минпросе СССР было создано Управ-
ление информатики и электронно-вычислительной 
техники, и Александр Юрьевич был назначен его 
начальником. На этом этапе биографии А. Ю. Ува-
рова оказались востребованы и его техническое об-
разование, и многолетнее участие в мероприятиях 
по цифровому обновлению школы, и опыт, получен-
ный в ходе работы учителем, и хорошее знакомство 
с перспективными психолого-педагогическими ис-
следованиями, и дружба с новаторами образования 
в СССР. Он курирует разработку отечественных 
компьютеров для кабинетов вычислительной техни-
ки в школах, разрабатывает программы и контроли-
рует дополнительную подготовку учителей в области 
компьютерной грамотности, выступает заказчиком 
пробного учебника по общеобразовательному курсу 

* Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 28.03.1985 
№ 271 «О мерах по обеспечению компьютерной грамотно-
сти учащихся средних учебных заведений и широкого вне-
дрения электронно-вычислительной техники в учебный 
процесс». Вопросы образования. 2005;(3):341–346. https://
cyberleninka.ru/article/n/postanovlenie-ot-28-marta-
1985-g-271-o-merah-po-obespecheniyu-kompyuternoy-
gramotnosti-uchaschihsya-srednih-uchebnyh-zavedeniy-i-
shirokogo/viewer

«Основы информатики и вычислительной техники» 
для учащихся старшей школы. Первый отечествен-
ный учебник по информатике, созданный в рекорд-
ные сроки коллективом академика А. П. Ершова [2], 
был ориентирован на развитие математического 
и алгоритмического мышления учащихся даже 
в тех школах, где не было компьютеров. Авторами 
первого учебника по информатике стали ведущие 
отечественные специалисты (помимо А. П. Ершова, 
это А. Г. Кушниренко, Г. В. Лебедев, А. Л. Семенов, 
А. Х. Шень), за плечами которых был большой опыт:

•	 научных и прикладных разработок в высшей 
школе, институтах и вычислительных центрах 
РАН;

•	 обучения школьников и студентов математике 
и программированию;

•	 проведения математических олимпиад и орга-
низации детских компьютерных лагерей.

А. Ю. Уваров, как и авторы первого учебника, 
хорошо понимал: овладевая приемами создания 
законченных компьютерных программ, дети осваи-
вают новые мыслительные операции, новый взгляд 
на окружающий их мир. У них формируются навы-
ки планирования работы исполнителей, привычка 
к точному и полному описанию этих действий, 
представление о способах анализа систем и навыки 
такого анализа. В результате школьный учебник 
вобрал в себя самые передовые в то время идеи из 
области структурного и объектного программирова-
ния, а использованная в нем методика формирования 
алгоритмического мышления школьников, которая 
основана на решении возрастающих по сложности 
задач, остается востребованной и сегодня.

Будучи начальником Управления информатики 
и электронно-вычислительной техники при Мин-
просе СССР, А. Ю. Уваров лично курировал разра-
ботку отечественных компьютеров для школьных 
кабинетов вычислительной техники, участвовал 
в государственных испытаниях опытных образцов. 
Его взаимодействие с разработчиками и производите-
лями школьных ЭВМ было направлено на повышение 
надежности и качества первого советского серийного 
персонального компьютера «Агат» и последовавших 
за ним учебных компьютеров «Корвет», «Электро-
ника МС 0511» (УКНЦ), а также целого семейства 
бытовых компьютеров БК-0010, которые стали по-
ступать в учебные заведения в конце 1980-х годов.

В 1986–1987 годах была проведена закупка пер-
сональных компьютеров фирмы Yamaha с операци-
онной системой MSX. По инициативе А. Ю. Уварова 
компьютерные классы на базе этих компьютеров 
были установлены во всех педагогических вузах 
СССР для подготовки будущих педагогов, а также 
в нескольких десятках инновационных школ, где 
накапливался опыт их использования в учебном 
процессе. Небольшое количество компьютеров 
было передано в институты АПН СССР и АН СССР 
для разработки программных средств поддержки 
учебного процесса. Для этих компьютеров группой 
А. Г. Кушниренко из МГУ при поддержке акаде-
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мика Е. П. Велихова были разработаны офисные 
приложения и среда для обучения информатике — 
«Е-практикум». Эти приложения поддерживали 
преподавание информатики по новому учебнику, 
а развитие учебных компьютерных сред на их основе 
продолжается и сегодня. В результате прорыва, со-
вершенного за три года, СССР вышел в число миро-
вых лидеров по использованию компьютеров в общем 
образовании. Благодаря производству отечественных 
школьных компьютеров к началу 1990-х годов более 
четверти всех средних школ СССР были оснащены 
кабинетами вычислительной техники.

В сфере ответственности А. Ю. Уварова нахо-
дилось и создание журнала «Информатика и об-
разование». В первом номере журнала в 1986 году 
выходит его статья [21], в которой была предложена 
программа внедрения компьютеров в сфере общего 
образования. Вырабатывая направления цифрового 
обновления школы, он вместе с академиком А. П. Ер-
шовым готовит проект первой отечественной Концеп-
ции информатизации образования, которая намечала 
переход от компьютеризации образования к новому 
этапу его цифрового обновления. Концепция инфор-
матизации образования также была опубликована 
в журнале «Информатика и образование» [22].

А. Ю. Уваров поддержал инициативу АН СССР 
по созданию временного научно-технического кол-
лектива «Школа-1» (ВНТК «Школа-1»), который 
под научным руководством академика Евгения 
Павловича Велихова организовал Алексей Львович 
Семенов. В состав ВНТК вошли работники АН СССР, 
ведущих вузов страны и специалисты предприятий 
военно-промышленного комплекса. Коллектив на-
чал исследования и разработки по формированию 
перспективной системы школьного образования, 
которая базировалась на результатах новейших 
отечественных и зарубежных достижений в ис-
пользовании учащимися цифровых технологий. 
А. Ю. Уваров принимал активное участие в создании 
коллектива и его работе. По его инициативе в ВНТК 
«Школа-1» вошли Василий Васильевич Давыдов, 
Борис Михайлович Бим-Бад, Виталий Владимирович 
Рубцов и другие педагоги и исследователи проблем 
цифрового обновления школы. Работа ВНТК «Шко-
ла-1», которая была продолжена Институтом новых 
технологий, во многом стала базой информатизации 
российской школы в последующие десятилетия.

5. Лаборатория телекоммуникаций 
в образовании Научного совета АН 
по комплексной проблеме «Кибернетика»

В марте 1988 года Минпрос СССР был упразднен. 
В то время центром перспективных исследований 
и международных программ по цифровому обновле-
нию образования в нашей стране был Научный совет 
АН СССР по комплексной проблеме «Кибернетика» 
(НСК) — базовая организация ВНТК «Школа-1». 
По приглашению академика А. П. Ершова, тогда 

председателя Совета, и А. Л. Семенова, заместите-
ля Е. П. Велихова по ВНТК «Школа-1», Александр 
Юрьевич приходит на работу в НСК. В Совете и его 
правопреемниках* продолжается творческая био-
графия А. Ю. Уварова. Он работает над проблемами 
информатизации образования [23] и развития обще-
образовательного курса информатики [24].

В середине 1980-х годов наряду с общим пони-
манием важности цифровых технологий для шко-
лы у академика Е. П. Велихова, затем у академика 
А. П. Ершова и А. Л. Семенова сформировалось 
представление о стратегической роли телекомму-
никаций в образовании. В качестве примера можно 
упомянуть проект VelHam 1985–1994 годов и другие 
[25]. Однако до массового распространения интернета 
телекоммуникационные проекты были технически 
сложными и затратными. Возможность использо-
вания телекоммуникаций и интернета для между-
народного проекта обсуждалась Петером Копеном 
и А. Л. Семеновым в начале 1987 года, что послужило 
стартом для глобального проекта iEARN**.

А. Ю. Уваров уже на ранней стадии развития 
школьной коммуникации распознал образователь-
ную важность интернета. Придя в НСК, Уваров 
организует лабораторию «Телекоммуникации в об-
разовании», где возглавляет международный проект 
«Школьная электронная почта (ШЭП)». Обратим 
внимание на то, что лаборатория и проект стартовали 
еще до начала «эры интернета». Показательно, что 
в разных отношениях замечательный проект На-
ционального географического общества Kidnet [26], 
в котором также участвовала лаборатория А. Ю. Ува-
рова, в 1989–1990 годах строился не на интернете, 
а на альтернативной дорогой технологии BITNET. 
В лаборатории Уварова была построена первая в на-
шей стране межшкольная телекоммуникационная 
сеть. С участием педагогов и старшеклассников не-
скольких десятков школ Москвы и штата Нью-Йорк 
в рамках проекта iEARN была создана и проверена 
на практике методика подготовки и проведения 
международных учебных телекоммуникационных 
исследовательских проектов.

Публикации о результатах проекта ШЭП, ко-
торый находился на фронтире педагогических 
исследований того времени, были востребованы 
зарубежными высокорейтинговыми изданиями 
[27–29], хотя и не вызвали интереса среди ученых-
педагогов в нашей стране. В мире, где расстояния 
между людьми сжимались по мере распространения 
интернета, проект ШЭП по-новому ставил пробле-
мы межкультурного взаимодействия школьников, 
расширял арсенал методов изучения иностранных 

* В 2005 году НСК РАН был объединен с ВЦ РАН, который 
в 2014 году вошел в состав Федерального исследователь-
ского центра «Информатика и управление» РАН (ФИЦ ИУ 
РАН). Сегодня преемником НСК является Институт кибер-
нетики и образовательной информатики им. А. И. Берга 
ФИЦ ИУ РАН.

** iEARN. Learn with the World, not Just About it. https://
iearn.org
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языков [30]. Транснациональные исследовательские 
проекты позволяли участникам обмениваться уни-
кальными результатами наблюдений подобно тому, 
как это принято в научном сообществе, а командная 
работа школьников становилась нормой. Важной 
особенностью проекта ШЭП стало сознательное ис-
пользование методистами, педагогами и учащимися 
структур и принципов работы в малых группах: 
принятие учащимися обязательств по выполнению 
специфических ролей, их личная (индивидуальная) 
ответственность за результаты работы, позитивная 
взаимозависимость, максимизация непосредствен-
ных взаимодействий, освоение и использование на-
выков общения и сотрудничества, систематический 
анализ хода и результатов выполняемой работы.

За три года существования проекта ШЭП в нем 
активно участвовали более четырехсот школьников 
и около тридцати учителей из двенадцати москов-
ских школ. Кроме того, более сорока учителей и не-
сколько тысяч школьников были задействованы 
в различных мероприятиях, проводимых в школах 
по ходу выполнения учебных исследовательских 
проектов. Результаты проекта были представлены 
на всероссийских и международных конференциях 
и в научно-педагогических изданиях [31]. Опыт, 
накопленный в проекте ШЭП, Александр Юрьевич 
обобщил в двух книгах [32, 33], которые остаются 
актуальными и сегодня.

Проект ШЭП на десятилетие опережал практику 
работы передовых школ многих стран: используемые 
в нем профессиональные компьютеры, видеотелефо-
ны, принтеры и интернет были малодоступны шко-
лам в конце 1980-х годов. Тогда многим казалось, 
что наличие этих устройств само по себе немедленно 
сделает обучение в школах более результативным. 
Благодаря проекту ШЭП было показано, что на-
личие современных компьютеров в школе само по 
себе ничего не меняет в учебном процессе: для 
эффективной работы в цифровой среде мало уметь 
читать, писать, считать и включать компьютер, для 
достижения новых образовательных результатов 
требуются преобразования в организации работы 
школы, где могут помочь цифровые технологии (ЦТ). 
Необходимо одновременное изменение содержания, 
методов и организации учебной работы, способов 
оценки ее результатов, развитие новых отношений 
в педагогическом и ученическом коллективах. ЦТ 
выступают как один из ключевых инструментов 
для осуществления необходимых изменений. Вклю-
чение учебных телекоммуникационных проектов 
в основной учебный процесс (помимо факультативов 
и кружковой работы) создает условия и помогает 
двигаться в этом направлении. Однако для движения 
в этом направлении нужны качественно новые учеб-
ные курсы. На решение данной задачи был нацелен 
новый международный проект, который Александр 
Юрьевич инициировал в 1991 году.

Проект «Мир вокруг нас» стал логическим про-
должением проекта ШЭП, вобрав в себя важный раз-
дел основного общего образования. «Мир вокруг нас» 

был посвящен созданию интегрированного вводного 
курса естествознания. Научно-методическую работу 
взяли на себя ученые из Центра исследований и раз-
работки учебных программ (Curriculum Research & 
Development Group (CRDG)) Педагогического кол-
леджа Гавайского университета (College of Education 
at the University of Hawai‘i Mānoa) и Лаборатории 
телекоммуникации в образовании НСК РАН. Исход-
ным материалом для проекта послужили методиче-
ские решения авторов курса FAST, разработанного 
в CRDG [34], опыт учителей физики московской 
гимназии № 67 Елены Ильиничны Африной и Алек-
сандра Андреевича Чеботарева в области преподава-
ния естественно-научных дисциплин [35], а также 
методический задел, накопленный в Лаборатории 
телекоммуникации в образовании НСК РАН в ходе 
применения проекта ШЭП.

Разработанный курс* ставит школьника в пози-
цию начинающего исследователя-естествоиспыта-
теля [36–40]. В центре учебного процесса находятся 
лабораторные работы и учебные исследовательские 
проекты. Каждый учащийся планирует и проводит 
опыты и фиксирует результаты в своем лабораторном 
журнале, ищет необходимые материалы в электрон-
ной библиотеке, обсуждает результаты с одноклас-
сниками, готовит к изданию свои «научные труды», 
обменивается результатами с учащимися других 
школ по электронной почте и выступает на учебно-
научных конференциях. Кроме того, учащиеся регу-
лярно просматривают и обсуждают видеозаписи сво-
их занятий, изготавливают приборы для домашней 
лаборатории, ведут наблюдения и эксперименты за 
пределами классной комнаты (дома, по пути в шко-
лу, во время каникул). Школьники учатся работать 
в группе (задавать вопросы, обсуждать происходящее 
с коллегами по учебной группе, не мешая остальным) 
и действовать самостоятельно. Учитель организует 
групповую работу, отвечает на вопросы. Его главная 
задача — организовать учебную среду, помогать 
школьникам, не доминируя в классе. В процессе 
обсуждения полученных результатов учащиеся рас-
сказывают о своих наблюдениях, учатся правильно 
вести себя во время дискуссии, приобретают опыт 
взаимного оценивания.

Вводный курс естествознания охватывал все 
естественно-научные дисциплины — физику, био-
логию, географию, астрономию и химию. Их свя-
зывала между собой проектная работа школьников 
и используемые в ней цифровые технологии [41–44]. 
Компьютерный компонент курса включал в себя ос-
воение клавиатуры (слепая десятипальцевая печать) 
и текстового редактора, подготовку значительного 
количества собственных текстов, работу с файло-
вой системой (создание и ведение своих архивов), 
освоение презентационной графики, графического 

* В ходе работы проекта курс называли «Мир вокруг нас», 
а затем «Е–56 (Естествознание 5–6 классы)». После завер-
шения проекта он получил название «Основы естественно-
научных исследований».
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редактора (подготовка иллюстраций к творческим 
работам учащихся) и динамических (электронных) 
таблиц (сбор, хранение и обработка результатов ис-
следований).

Проект «Мир вокруг нас» показал, что новые 
информационные технологии позволяют успеш-
но организовать совместную работу педагогов 
и школьников, которые находятся в различных 
городах, облегчают методическую поддержку пе-
дагогов, осваивающих качественно новые формы 
учебной работы. Сетевая коммуникация помогает 
взаимному методическому обогащению учителей, 
имеющих разный опыт, различную методическую 
и предметную подготовку и принадлежащих к раз-
личным педагогическим культурам. Курс «Основы 
естественно-научных исследований» уже более двад-
цати лет изучают учащиеся V–VI классов московской 
гимназии № 67 (впоследствии № 1567) и ряда других 
школ России. Предложенные в нем организацион-
но-педагогические решения продолжают вызывать 
практический интерес у педагогов, которые заду-
мываются об интеграции естественно-научных дис-
циплин в школе. Реализованные в данном проекте 
методические решения остаются востребованными 
и сегодня [45].

Коллективная разработка учебно-методических 
материалов и опыт учителей, преподающих разные 
естественно-научные дисциплины, показали сла-
бую координацию действующих учебных программ 
и учебников (несогласованность и противоречивость 
понятийного аппарата и способов изложения отдель-
ных тем естественно-научных дисциплин), которая 
препятствует кооперации учителей и формированию 
у учащихся единой естественно-научной картины 
мира.

Работа над дизайном курса «Мир вокруг нас» 
привела Александра Юрьевича к формированию 
концепции открытой учебной архитектуры [46, 47]. 
Появление цифровой составляющей учебно-методи-
ческого пространства (цифровой образовательной 
среды) означает переход от «образования в условиях 
ограниченного доступа к информации» к «образова-
нию с неограниченным доступом к информации». 
Индустриальная революция, дешевизна книгопеча-
тания привели к революционным изменениям в «до-
индустриальном образовании», позволили создать 
массовую школу, которая отвечает представлениям 
о хорошо организованном предприятии с «закры-
той» учебной архитектурой. Учебный процесс здесь 
жестко фиксирован учебными программами и учеб-
но-методическими комплектами, которые предла-
гаются учителям. Закрытая учебная архитектура 
предполагает:

•	 фиксированные требования к учебно-воспита-
тельному процессу (учитель, школа, низовые 
органы управления образованием, обучаемые, 
общественность не допущены к изменению за-
даваемых сверху технологических норм, кото-
рые определяются единым «технологическим» 
центром);

•	 замкнутый набор доступных учителю мето-
дических средств (которые он обязан знать 
и применять);

•	 ограничения на вариативность доступной 
информации (единый учебник у каждого уче-
ника);

•	 регламентацию работы всех участников об-
разовательного процесса, ориентированную 
на ограничение «педагогической халтуры», 
планомерное повышение результативности 
учебной работы.

Учебный курс с открытой учебной архитектурой, 
который разрабатывался в проекте «Мир вокруг нас», 
снимает эти ограничения. Фактическое содержание 
учащиеся получают в курсе, как правило, в виде 
текстов «компьютерной энциклопедии» или учебной 
базы данных, учебных видеофильмов, советов и ре-
комендаций учителя при выполнении лабораторных 
и проектных заданий. Заменой традиционного учеб-
ника или дополнением к нему становится заведомо 
избыточная коллекция специально подобранных 
учебных текстов, описаний занимательных фактов, 
справочной информации. Весь материал представлен 
в цифровой форме и доступен школьникам через 
компьютерную сеть. Одна из задач учащихся — на-
учиться использовать эти (как и другие сетевые) 
материалы в ходе подготовки к выполнению работ, 
анализа получаемых результатов и подготовки соб-
ственных «научных отчетов». Основной рабочий ма-
териал — личный «лабораторный журнал», который 
помогает учителю организовать работу школьников 
на протяжении учебного года. Подготавливаемые 
школьниками на компьютере отчеты, презентации 
и доклады также доступны в сети, где накапливают-
ся материалы всех, кто изучал и изучает этот курс. 
Выработка у школьников навыка работы с тексто-
вым редактором позволила существенно увеличить 
количество и повысить качество подготавливаемых 
учащимися текстов, которые могут быть использо-
ваны для сопоставления с собираемыми данными, 
оценки достоверности этих данных, выявления 
и объяснения возникающих различий.

В 2012 году Александр Юрьевич инициировал 
трехлетний проект «Создание интегрированного 
развивающего курса «Окружающий мир», ориенти-
рованного на работу в ИКТ насыщенной среде шко-
лы (РаКурс ОкруМир 1–4)». Этот проект стартовал 
после заключения договора между Московским ин-
ститутом открытого образования (МИОО, ректором 
которого тогда был А. Л. Семенов) и педагогическим 
факультетом Гавайского университета. МИОО фи-
нансово поддержал работу российских ученых и ме-
тодистов, проект получил статус экспериментальной 
площадки Федерального института развития образо-
вания «Школа открытий», транспортные расходы 
иностранных коллег взял на себя фонд «Вольное 
дело». Основными методами учебной работы стано-
вились исследование и проектирование [48]. Начиная 
с первого класса учащиеся самостоятельно констру-
ировали простые инструменты экспериментального 
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исследования из вторсырья, например, флюгер, 
дож демер, рулетку, мензурку и т. п. Дети создавали 
также приспособления и технические устройства: 
дождевики, солнечные и песочные часы, машинки, 
парусники, дома и многие другие, — которые ис-
пользовались ими в дальнейшем для исследователь-
ских проектов. Каждый результат исследования или 
проектной работы, а также ежедневные наблюдения 
и события учебной и внеурочной жизни классного 
коллектива фиксировались в учебном календаре, 
который впоследствии становился основным источ-
ником данных для анализа, построения графиков 
и диаграмм, формулирования выводов (диаграмма 
восхода и захода солнца, среднемесячная и средне-
годовая температура, диаграмма роста, роза ветров 
региона и т. д.). Кроме учебного календаря в курсе 
использовался целый ряд рабочих инструментов: 
коробка изобретателя, книга вопросов и открытий, 
рабочий словарь, карты понятий, лабораторный 
журнал и др. Выполняя учебные проекты и иссле-
дования, учащиеся постепенно осваивали цифровые 
инструменты: цифровые датчики, компьютер, мо-
бильный телефон, видеокамеру, цифровую среду, 
интернет. Глядя на активных и умелых учащихся, 
А. Ю. Уваров нередко вспоминал инженера из пове-
сти Жюля Верна «Таинственный остров» — Сайруса 
Смита. Этот персонаж мог сделать из подручных 
материалов практически все необходимое для вы-
живания на необитаемом острове.

В проекте участвовали десятки школ Москвы, 
Зеленограда, Санкт-Петербурга, Усть-Лабинска, 
Кондрово и других городов. Для его распространения 
и обмена опытом регулярно проводились онлайн 
и выездные семинары, в которых вместе с опытными 
российскими педагогами участвовала эксперт Гавай-
ского университета Кэрол Энн Бреннан.

С 2014 года накопленный опыт и разработанные 
учебно-методические материалы проекта использо-
вались в обучении студентов 1–3-го курсов факуль-
тета начального образования МПГУ. Главной целью 
этого этапа было формирование у будущих педагогов 
опыта исследовательской и проектной деятельно-
сти и навыка организации этой работы у младших 
школьников. Со студентами проводились двух-
недельные погружения (интенсивы), регулярные 
еженедельные занятия, была организована практика 
в школах и индивидуальная работа в информацион-
ной среде. Значительная часть выпускников факуль-
тета, прошедших подобную подготовку, до сих пор 
использует навыки исследовательской и проектной 
деятельности в своей работе в начальных классах.

Представление об открытой учебной архитектуре 
явилось трамплином для формирования представле-
ний об образовательной среде школы с персонализи-
рованно-результативной организацией. Появление 
порталов персонализированного обучения открывает 
возможность использовать открытую архитектуру 
в практике работы массовой школы.

В конце 1990-х годов Александр Юрьевич стал од-
ним из инициаторов российско-американского проек-

та «Гражданское образование для жителей информа-
ционного века» (Civics Education for the Information 
Age — CEIA), в ходе которого велась разработка курса 
«Введение в современные социальные проблемы» для 
учащихся старших классов общеобразовательной 
школы [49]. Из двух измерений гражданского обра-
зования — институционального (связанного с органи-
зацией школьной жизни) и предметного (связанного 
с содержанием изучаемых учебных предметов) — 
разработчики курса сконцентрировали внимание на 
предметном измерении. Курс рассматривает демо-
кратическое устройство общества как нечто становя-
щееся, динамичное, помогающее решать актуальные 
социальные проблемы. Поэтому результат освоения 
учебного материала — это способность совместно со 
своим окружением решать постоянно возникающие 
в повседневной жизни социальные задачи. Для одних 
задач существуют стандартные процедуры, которые 
надо знать и применять. Для других стандартные 
процедуры отсутствуют, и учащиеся должны вы-
страивать их согласно уже сложившимся демокра-
тическим установкам. Таким образом, курс должен 
подготовить обучаемых к ответственному поведению 
в активной общественной жизни. Выпускник школы 
должен быть способен смотреть на возникающие 
социальные проблемы с разных общественно значи-
мых позиций или точек зрения (юриста, социолога, 
политика и экономиста), владеть сложившимися 
средствами их описания и процедурами, которые ис-
пользуются для их разрешения. Совокупность этих 
средств и процедур составила формальное содержание 
курса, которое можно рассматривать в рамках при-
вычных педагогических категорий: знания, умения 
и отношения (ценности). Выполняя учебные проекты 
и описывая реальные проблемы социальной жизни, 
школьники учатся рассматривать и обсуждать их 
одновременно с нескольких общественно значимых 
позиций. Благодаря этому учащиеся вырабатывают 
способность примерять (проигрывать) различные 
роли и анализировать получающиеся результаты 
с различных точек зрения.

Чтобы действовать, гражданину, кроме обще-
ственно значимых, нужна еще собственно граждан-
ская позиция. При описании гражданской позиции 
в курсе фиксируются четыре базовых роли:

1) исследователь (сбор, анализ и оценка инфор-
мации);

2) организатор (планирование, контроль испол-
нения);

3) лицо, принимающее решения (выстраивание 
альтернатив и выбор);

4) коммуникатор (представление имеющихся 
данных, аргументация принятых решений).

Чтобы решить задачу, прийти к некоторому выво-
ду и эффективно представить полученные результаты 
другим, школьники также должны уметь выполнять 
роли исследователя, организатора, лица, принима-
ющего решения, и коммуникатора в рамках каждой 
предметной позиции. Таким образом, выделенные 
роли и предметные дисциплины сливаются.
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В ходе занятий старшеклассники учатся зада-
вать вопросы, собирать информацию, анализиро-
вать и суммировать данные, искать предубеждения 
и скрытые цели, проверять, доказывать, принимать 
решения, убедительно доводить их до сведения дру-
гих людей. Выполняемая проектная работа должна 
способствовать решению реальных проблем на благо 
окружающего школьников сообщества.

Методической основой курса стало объединение 
положений педагогического конструкционизма 
и развивающего обучения, а сам курс представляет 
собой последовательность проектов, которые вы-
полняются учащимися на материале окружающей 
жизни. Таким образом, принципы отбора содержа-
ния и построения курса «Введение в социальные про-
блемы» аналогичны принципам построения вводного 
курса естествознания.

Учебно-методические материалы для работы по 
курсу были разработаны педагогами красноярских 
школ [50]. Опыт его проведения показал, что пред-
ложенный подход стимулирует интерес школьников 
к общественным процессам и явлениям: учащиеся 
обнаружили, что уроки в классе могут быть напря-
мую связаны с реальной жизнью.

Опыт международных проектов выявил острый 
дефицит материалов для учителей по методике 
организации работы учащихся в малых группах. 
Александр Юрьевич Уваров разработал учебно-
методическое пособие «Кооперация в обучении: 
групповая работа» — одно из первых отечествен-
ных методических пособий по этой теме [51]. Оно 
вышло в серии «Подготовка педагогов к решению 
задач гражданского образования» (где соредактора-
ми А. Ю. Уварова были Исаак Давидович Фрумин 
и Борис Иосифович Хасан) и легло в основу курса 
«Современные педагогические технологии», кото-
рый автор вел в Университете Российской академии 
образования.

Александр Юрьевич принял активное участие 
в обсуждении реформы обучения информатике, 
начавшемся на пороге третьего тысячелетия [52]. 
Совместно с А. Л. Семеновым и А. А. Кузнецовым 
он предложил систему многоступенчатого изучения 
информатики и информационных технологий на всех 
этапах школьного образования, где при переходе 
от ступени к ступени приоритетные цели обучения 
меняются [53]. В качестве основных направлений 
развития этой образовательной области предлагалось:

•	 сокращение объема осваиваемых школьника-
ми рутинных технологических знаний, свя-
занных со спецификой отдельных цифровых 
инструментов;

•	 разгрузка курсов по информатике путем пере-
носа отработки умений по использованию ЦТ 
в курсы по изучению общеобразовательных 
дисциплин, их интеграции с изучением ин-
форматики;

•	 перенос формирования алгоритмического 
мышления в младшие классы, где синтетич-
ность его освоения максимальна;

•	 активное освоение «социальной информатики» 
(информационной безопасности, правовых 
и этических вопросов работы с информацией).

Согласно предложенной концепции, одной из 
приоритетных целей общего образования должно 
стать формирование информационной и коммуни-
кационной компетентности выпускников, а основой 
для проведения этой работы должна быть образова-
тельная область «Информатика и информационные 
технологии». Сегодня, когда уровень информацион-
но-коммуникационной компетентности выпускни-
ков школы вызывает серьезное беспокойство [54], 
предложенные решения по совершенствованию 
преподавания информатики остаются актуальными.

В начале 2000-х годов в российских школах 
стал распространяться интернет. Для ознакомле-
ния педагогов с новой цифровой технологией была 
образована «Федерация Интернет-образования» 
(ФИО) [55], и ее филиалы появились во многих 
регионах России. Александр Юрьевич предложил 
Светлане Михайловне Авдеевой, которая была в то 
время директором образовательных программ ФИО, 
провести формирующий эксперимент для ответа на 
вопрос: можно ли обучать школьников естественно-
научным дисциплинам через интернет с такими же 
результатами, какие получает ученик из хорошей 
физико-математической школы? Так появился про-
ект «ИнтернетКласс» [56], в ходе которого:

•	 разработана и проверена перспективная мо-
дель обучения школьников через интернет 
(коллектив сетевых педагогов-предметников 
вел занятия с группами учащихся в удаленных 
регионах России при поддержке кураторов на 
местах);

•	 выявлены методические приемы и техники, 
которые необходимы педагогам (сетевой пре-
подаватель, куратор, методист);

•	 выработана методика подготовки сетевых 
педагогов в области педагогического дизайна, 
организации сетевого взаимодействия с колле-
гами и учениками.

В эксперименте использовалась установленная 
в Московском центре ФИО система дистанционного 
обучения «Доцент». Обучение проводили высоко-
квалифицированные педагоги, которые образовали 
сетевое объединение методистов «ИнтернетКласса» 
[57]. В эксперименте приняли участие несколько 
сотен школьников и их кураторы из Москвы, Петер-
бурга, Карелии, Самарской и Тюменской областей, 
Алтайского края и других регионов России. Обучае-
мые, как правило, посещали занятия в центрах ФИО 
на местах, где у них был доступ к интернету.

В ходе экспериментального обучения были вы-
явлены ключевые условия результативного обучения 
через интернет, среди которых:

•	 добросовестные кураторы на местах;
•	 групповая работа учащихся;
•	 хорошо подготовленные преподаватели;
•	 качественные учебные материалы;
•	 индивидуализация работы учащихся.
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Результаты выполнения учащимися практиче-
ских работ и сетевых заданий, данные анкетирования 
и протоколов тестирования показали, что высокоре-
зультативное обучение школьников через интернет 
возможно. Вместе с тем по сравнению с обычной 
школой оно более затратно.

6. Проект «Информатизация 
системы образования»

Александр Юрьевич Уваров внес заметный вклад 
в успешное осуществление федерального проекта 
«Информатизация системы образования» (ИСО), 
подготовка и осуществление которого проходили 
в 2002–2008 годах [58]. В качестве эксперта, а за-
тем руководителя экспертно-аналитического центра 
проекта он участвовал в определении концепции 
и задания на выполнение проекта, экспертном сопро-
вождении выполняемых работ. Он был среди разра-
ботчиков принятой в проекте модели непрерывного 
профессионального развития учителей [59], а кла-
стерная модель процесса информатизации школы, 
которую Уваров предложил совместно с Григорием 
Моисеевичем Водопьяном [60], использовалась как 
один из инструментов оценки результативности про-
екта ИСО. Александр Юрьевич курировал разработку 
коллекции цифровых образовательных ресурсов [61], 
принял участие в формулировании задания на второй 
этап проекта ИСО, в выработке процедур распростра-
нения и внедрения в школах инновационных учебно-
методических материалов, которые были созданы 
в ходе проекта [62]. По результатам проекта ИСО 
А. Ю. Уваров в составе авторского коллектива был 
удостоен в 2009 году премии Правительства РФ в об-
ласти образования за создание научно-практической 
разработки «Комплексная модель информатизации 
образования: учитель — школа — муниципалитет — 
регион».

Важным вкладом Александра Юрьевича и между-
народных экспертов проекта ИСО в развитие россий-
ской педагогической науки стало привлечение внима-
ния отечественных разработчиков учебных программ 
и материалов к быстро развивающимся инструментам 
и методам педагогического дизайна. В начале 1990-х 
годов Александр Юрьевич и его коллеги из компании 
«УНИАР»* адаптировали и использовали отечествен-
ный и зарубежный опыт создания результативных 
учебных материалов для налаживания поточного 
производства обучающих программ для зарубежного 
рынка. Этот опыт высоко оценил ректор Универси-
тета РАО Б. М. Бим-Бад, который предложил Алек-
сандру Юрьевичу описать его в книге «Электронный 
учебник: теория и практики» [5]. Издание вызвало 
большой интерес, его расширенная редакция вышла 
в интернет-журнале ФИО и быстро стала настольной 
книгой отечественных разработчиков цифровых об-
разовательных ресурсов. Сокращенная версия этого 
материала была опубликована в специальном вы-

* Компания «УНИАР». https://uniar.ru/

пуске еженедельника «Информатика» [63]. Проект 
ИСО фактически легализовал педагогический дизайн 
в нашей стране как область современной дидактики. 
Позднее Александр Юрьевич подготовил развернутое 
методическое руководство по основам педдизайна. 
Оно вошло в книгу о разработках «УНИАР», вышед-
шую к юбилею компании [64].

7. международный эксперт

Александр Юрьевич Уваров хорошо известен 
как международный эксперт в области цифрового 
обновления образования. Он был среди консуль-
тантов, подготовивших вторую версию рекоменда-
ций ЮНЕСКО по структуре ИКТ-компетентности 
учителей (UNESCO ICT Competency Framework for 
Teachers, 2011)**. Александр Юрьевич помогал пе-
дагогам разных стран разрабатывать национальные 
рамки и требования к ИКТ-компетенции педагогов, 
участвовал в изучении и анализе опыта использова-
ния рекомендаций. В составе международной группы 
экспертов он занимался подготовкой материалов, 
которые помогают органам управления образования 
создавать программы и планы по применению ИКТ 
в образовании [65]. Сегодня эти материалы исполь-
зуются во многих странах.

В числе других международных экспертов Алек-
сандр Юрьевич участвовал в анализе и описании 
опыта инновационной работы ассоциированных 
школ ЮНЕСКО, победивших в конкурсе по исполь-
зованию мобильных технологий в обучении [66]. 
Он был куратором одной из менторских групп тех 
школ, которые завоевали право участвовать в между-
народном проекте «Инновационные школы» про-
граммы «Партнерство в образовании» корпорации 
«Майкрософт». Работа в менторских группах была 
нацелена на то, чтобы помочь участникам проекта 
стать обучащимися организациями. Проект был 
призван, среди прочего, привнести в школы опыт 
развития инновационных IT-компаний, которые рас-
сматривались как островки цифровой трансформа-
ции недалекого будущего. Компания «Майкрософт» 
предоставила пакет методических материалов, чтобы 
подготовить школы к постоянным изменениям. При 
этом опорой должны были служить педагогические 
находки и опыт школ, которые являются лидерами 
в освоении ЦТ и добиваются с их помощью неплохих 
результатов. Создание «цифровой образовательной 
среды» одновременно с формированием необходимой 
педагогической культуры — сложнейший процесс, 
который не ограничивается закупками электронного 
оборудования и программных сред. Проект «Ин-
новационные школы» позволил увидеть реальную 
картину изменений, происходящих в хороших обра-
зовательных организациях, которые осваивают воз-
можности, предоставляемые быстро развивающейся 
цифровой средой [67].

** См.: https://www.schoolnet.org.za/wp-content/uploads/
Documents/ICT-CFT_ver2_5_July1.pdf
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8. К школе с персонализированно-
результативной организацией обучения

Занимаясь вопросами внедрения цифровых тех-
нологий в учебный процесс на уровне школы, Алек-
сандр Юрьевич не оставляет без внимания изучение 
цифрового обновления образования как целостного 
явления. Его работы на эту тему в 2000-х годах 
[68–71] были устремлены в будущее, ориентировали 
педагогов на использование цифровых технологий 
для системного обновления школы. Подготовлен-
ный им совместно с академиками А. Г. Асмоловым 
и А. Л. Семеновым прогноз развития цифрового об-
новления в нашей стране [72], а также монография, 
где информатизация образования рассматривается 
как целостное педагогическое явление [73], задали 
установку на расширение границ традиционной 
классно-урочной системы организации обучения. 
Эти работы подтолкнули педагогов к обсуждению 
ключевых составляющих преобразования школы 
при переходе к индивидуализированной системе 
образовательной работы. Исследования Алексан-
дра Юрьевича в этой области легли в основу одной 
из наиболее цитируемых сегодня книг по цифровой 
трансформации образования (ЦТО) [74]. В ней он 
рассматривает ЦТО как очередной этап цифрового 
обновления школы, который приходит на смену 
информатизации образования. ЦТО трактуется 
как взаимоувязанное (системное) обновление целей 
и содержания обучения, инструментов, методов 
и организационных форм учебной работы в развива-
ющейся цифровой среде. Цель ЦТО — всестороннее 
развитие каждого обучаемого, формирование у него 
компетенций, необходимых для жизни в цифровой 
экономике. А. Ю. Уваров полагает, что ЦТО — это 
движение к персонализированно-результативной 
организации обучения в непрерывно совершенству-
ющейся (обучающейся) образовательной организа-
ции, а лозунг ЦТО гласит: «Движение от школы для 
всех — к школе для каждого».

Цифровая трансформация разворачивается в ши-
роком контексте, который определяется базовыми 
сценариями развития образовательной системы. 
Александр Юрьевич выделяет три группы вариатив-
ных сценариев: инерционный, трансформационный 
и дивергентный [75]. Инерционный сценарий предпо-
лагает, что традиционная (усредненная) модель орга-
низации обучения все больше формализуется. Здесь 
ЦТ используют для того, чтобы лучше внедрять про-
водимые сверху решения, усиливать контроль, гаран-
тировать однообразие тестируемых образовательных 
материалов и методических решений. В ходе транс-
формационного сценария образовательные организа-
ции постепенно превращаются в культурные центры 
местных (и/или профессиональных) сообществ, 
в «мобильные школы», в место учебы и личностного 
развития на протяжении всей жизни. ЦТ служат ин-
струментом повышения индивидуализации учебной 
работы и ее результативности. При дивергентном 
сценарии недостаточная эффективность традицион-

ных образовательных организаций компенсируется за 
счет развивающихся сетевых образовательных услуг 
(сервисов). Развиваются сетевые образовательные 
сервисы, местные и сетевые образовательные сообще-
ства, традиционная образовательная система размы-
вается, и учащиеся стремятся получить образование 
за пределами формальной школы.

Инерционный сценарий ориентирован на сохра-
нение статус-кво. В условиях перехода к цифровой 
экономике он не имеет долгосрочной перспективы 
и неизбежно сменяется трансформационным сце-
нарием. Естественно предположить, что, если это 
почему-либо не происходит, защитные силы со-
циального развития будут замещать (вытеснять) 
деградирующую традиционную школу другими 
структурами для обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения в рамках дивергентного сценария. 
Развитие по дивергентному сценарию неустойчиво. 
Скрытые в нем угрозы социального дарвинизма будут 
стимулировать переход от дивергентного сценария 
к трансформационному. Переход к трансформацион-
ному сценарию через дивергентный сделает процесс 
цифрового обновления намного более затратным. Это 
важный практический вывод, который непосред-
ственно следует из проведенного анализа.

А. Ю. Уваров показал, что цифровая трансфор-
мация ведет к радикальному расширению традици-
онного хронотопа учебной работы [75]. Она требует 
пересматривать базовые представления, на которых 
построена традиционная школьная жизнь (расписа-
ние, классный журнал, дневник, звонок, классная 
комната и т. д.). Цифровая трансформация застав-
ляет обратиться к педагогическим представлениям 
о результативном образовании [76], к новому пони-
манию школы полного дня. В трансформированной 
школе вмещающее пространство образовательного 
процесса зависит и от действующей социальной 
организации, и от используемых информационных 
технологий, и от наличного разнообразия цифровых 
инструментов, учебно-методических материалов 
и сервисов. Таким образом, расширяются возмож-
ности получения образования за пределами тради-
ционных образовательных организаций.

Анализируя результаты недавно проведенного 
мониторинга [77], Александр Юрьевич показывает, 
что большинство российских школ еще не готово 
всерьез решать задачи цифровой трансформации 
образования. Планирование и осуществление циф-
рового обновления школ требует вариативных 
решений с учетом реального состояния отдельных 
образовательных организаций, каждая из которых 
продвигается по этому пути в своем темпе.

По мнению А. Ю. Уварова, одной из главных 
трудностей, препятствующих цифровой трансформа-
ции образования и превращению общеобразователь-
ных школ в смарт-школы [78], является отсутствие 
отечественных примеров завершения такой транс-
формации и перехода к персонализированно-резуль-
тативной организации учебной работы. Десять лет 
назад он возглавил инновационную площадку Феде-
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рального института развития образования, которая 
была образована на базе Санкт-Петербургской школы 
№ 550. Под его научным руководством педагоги этой 
школы разрабатывали и внедряли у себя различные 
элементы персонализированно-результативной мо-
дели организации учебной работы. Трансформация 
школы захватывала все стороны работы образова-
тельного учреждения, распространялась на разные 
возрастные группы учащихся [79, 80].

Переход к новой модели учебной работы требует 
одновременно (системно) решить шесть взаимосвя-
занных задач:

•	 перейти от традиционного «прохождения 
учебного материала» к достижению желаемых 
учебных результатов каждым обучаемым;

•	 изменить способы оценивания успешности 
учебной работы школьников;

•	 пересмотреть роли участников и способы осу-
ществления учебной работы;

•	 модернизировать (обновить) физическую 
и цифровую образовательную среду школы;

•	 обновить регламент работы школы.
Для каждого обучаемого цикл учебной работы 

начинается с присвоения целей учебной работы 
и завершается лишь после достижения очередного 
учебного результата. Каждый ученик знает, чего он 
должен достичь при освоении материала очередно-
го учебного блока и как он будет демонстрировать 
достижение этого результата. Он понимает, что не 
сможет двинуться дальше, не преодолев этот рубеж.

Приняв цели учебной работы, обучаемый берет на 
себя роль субъекта учебной работы, целенаправленно 
разворачивает собственную учебную деятельность. 
Главной заботой учителя становится постановка перед 
обучаемым очередной учебной задачи, формирование 
условий, помогающих ее достижению (а не изложение 
учебного материала). Роль педагога как «носителя 
знаний» сужается, а роль наставника и консультанта, 
роль «мастера учения» становится ведущей.

В новой модели учителю во время урока требуется 
свободное пространство, нужны инструменты для 
работы с несколькими малыми группами, а также 
условия для динамичного управления их работой. 
Для этого учебные помещения школы нужно пере-
оборудовать таким образом, чтобы группы не мешали 
друг другу, учитель мог постоянно держать их в поле 
зрения, а учебные материалы были в открытом досту-
пе. Среди необходимых инструментов существенную 
роль здесь играют цифровые инструменты: план-
шеты, демонстрационное оборудование, цифровые 
учебные материалы, интернет-сервисы и т. п.

В начале экспериментальной работы новая мо-
дель многим казалась неудобной и странной, но по 
мере изучения учащиеся и педагоги ее освоили. В ос-
нове модели лежат два известных принципа:

•	 цели обучения, заданные извне, должны быть 
переработаны учеником и стать его личными 
целями;

•	 успешность учебной работы обеспечивается за 
счет индивидуализации темпа, организации 

и методов учебной работы, с помощью учебных 
материалов и благодаря специальным усилиям 
педагогов по развитию личностных качеств 
школьника.

Среди главных достоинств новой модели учащи-
еся отмечали следующие:

•	 понятное описание целей и результатов обуче-
ния;

•	 прямая связь между достигнутыми результа-
тами и результатами оценивания;

•	 возможность самостоятельно планировать свое 
учебное время.

У большинства учащихся переход к новой модели 
организации учебной работы не вызвал затруднений. 
Однако в работе учителей произошли существенные 
изменения. Они отмечают, что раньше:

•	 «мы учили всех, а теперь должны учить каж-
дого: с каждой контрольной работой рано или 
поздно должны справиться все до единого 
ученика»;

•	 «раньше ответственность за результаты обуче-
ния лежала на учителе, теперь большую часть 
ответственности надо передать ученику и его 
родителям».

Учебный класс потерял однородность: занятия, 
как правило, проходят в малых группах, в результа-
те чего учитель получает сразу два вызова. От него 
требуется:

•	 постоянно готовить учебные материалы и за-
дания для каждой группы;

•	 найти свое место при новой организации 
учебного процесса, увидеть себя в новой роли 
наставника и консультанта.

Чтобы ответить на первый вызов, учителя вынуж-
дены сами готовить учебные и методические матери-
алы, операционализировать учебные результаты, что 
требует повышения уровня квалификации в области 
педагогического дизайна. Для создания нормативов 
учебных достижений приходится привлекать допол-
нительных консультантов. Из-за наличия в классе 
нескольких групп учеников, которые усваивают 
учебную программу в разном темпе, к каждому уроку 
учителя вынуждены готовить несколько различных 
методических разработок. Среди наиболее сложных 
проблем в своей работе учителя называют:

•	 организацию на уроке результативной работы 
нескольких учебных групп, которые движутся 
по своим учебным траекториям с разной ско-
ростью;

•	 согласование оценивания по существующей 
пятибалльной системе с требованием результа-
тивной учебной работы (достиг или не достиг 
результата);

•	 выполнение учебной программы отстающими, 
формирование у них учебной мотивации.

Авторы разработки отмечают: «Накопленный 
опыт показывает, что персонализированно-ре-
зультативная модель учебной работы обладает не-
оспоримыми достоинствами, однако ее невозможно 
ввести “приказом сверху”. Ее освоение требует 
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многоаспектной трансформации образовательного 
процесса, которую невозможно провести без подвиж-
нической творческой работы всего педагогического 
коллектива, сотрудничества родителей и учеников, 
компетентной методической поддержки» [80].

9. Заключение

Сегодня Александр Юрьевич Уваров — при-
знанный авторитет в области цифрового обновления 
образования, педагогического дизайна и содержания 
образования. Его биография, как в зеркале, отра-
жает полувековую историю цифрового обновления 
отечественной школы. В своих исследованиях он 
постоянно заглядывает в будущее, открывая новые 
горизонты развития российского общего образова-
ния. А. Ю. Уваров — автор более двух с половиной 
сотен печатных работ, среди которых свыше полуто-
ра десятков книг. Его недавние публикации, которые 
посвящены цифровой трансформации школы, разра-
ботке многоаспектной модели цифрового обновления 
образования, анализу информационно-коммуника-
ционной компетентности школьников и перспек-
тивам развития общего образования, внимательно 
изучают преподаватели, руководители образования, 
педагоги-исследователи. Его работы всегда актуаль-
ны, а все вместе они полно раскрывают историю про-
никновения цифровых технологий в оте чественное 
образование*.

Авторы статьи вместе с редакцией журнала 
«Информатика и образование» поздравляют Алек-
сандра Юрьевича Уварова с юбилеем, желают ему 
творческих успехов и ждут новых исследований 
и публикаций, которые всегда вызывают интерес 
у работников школы.
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