
Наука и Школа / Science and School  № 4’2023 265

УДК 37.02:372.8
ББК 74.02:74.26

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Дональд Б. Янг, 2023

ГАВАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
И РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК: 
ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ1

Дональд Б. Янг 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы сотрудничества в области развития 
естественнонаучного образования российских и американских педагогов-исследова-
телей. Описан разработанный российскими педагогами под научным руководством 
автора курс для российской школы, основанный на исследовательском проблемно-
ориентированном подходе. Содержание курса представляет собой интеграцию в од-
ном учебном курсе необходимых школьнику основной школы естественнонаучных зна-
ний. Организация учебной деятельности школьников в рамках курса основана на их 
совместной работе в малых группах. В работе излагаются теоретические основа-
ния данного курса – их суть в подходе к познавательной деятельности как знако-
вой, при которой когнитивная сфера рассматривается как использование человеком 
знаков. При этом научный предмет выступает в качестве модели для разработки 
и внедрения учебных предметов. В работе также описывается опыт совместной 
деятельности международного коллектива по разработке, опытной апробации 
и внедрению в практику работы российской школы современного образовательного 
курса. Также в статье дается краткий анализ курса естественных наук для началь-
ной школы автора, а также основанного на данном подходе учебного курса «Граж-
данское образование для информационного века». Отмечается, что их создание ста-
ло возможно благодаря поддержке руководства московской системы образования 
и руководства Гавайского университета.

1 Автор посвящает публикацию восьмидесятилетию своего друга, выдающегося российского педагога-
исследователя, профессора Александра Юрьевича Уварова.
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Введение

Сотрудничество российских педагогов 
с Центром по исследованию и разработке 
учебных программ (Curriculum Research 
and Development Group – CRDG) Педа-
гогического колледжа Гавайского уни-
верситета началось в 1991 г., благодаря 
Александру Юрьевичу Уварову, кото-
рый занимал тогда пост руководителя 

Лаборатории телекоммуникаций в об-
разовании Научного Совета РАН СССР 
по комплексной проблеме «Кибернети-
ка» (НСК РАН). Сотрудничество прово-
дилось на основе договора между CRDG 
и Министерством образования Россий-
ской Федерации, о чем свидетельству-
ют наши с А. Ю. Уваровым публикации 
[1–3]. В основе этого сотрудничества 
лежали идеи взаимо обогащения сторон 

Ключевые слова: международное сотрудничество в области образования, разви-
тие образования, дидактика естественнонаучного образования, разработка учебных 
курсов.
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участниц инновационными и методи-
ческими идеями, отвечающими новым 
вызовам современности и глобальной 
информатизации и, как следствие, ин-
форматизация школы. Основная цель 
была направлена на совершенствова-
ние организационных форм и методов 
естественнонаучного образования уча-
щихся основной школы.

Материалы разработанной CRDG 
программы «Основополагающие под-
ходы в преподавании естественных 
наук» (Foundational Approaches in Sci-
ence Teaching – FAST) были переведены 
на русский язык и адаптированы рос-
сийскими педагогами [4–7]. Сотрудники 
CRDG консультировали российских учи-
телей и методистов по вопросам реали-
зации курса FAST, помогали оценивать 
ход и результаты обучения школьников. 
Дональд Янг и Мэри Грэй из CRDG про-
вели вводные тренинги для российских 
педагогов в Москве и Рязани. Разрабо-
танный курс, который получил в России 
название «Мир вокруг нас», проводился 
в школах Москвы, Воронежа, Рязани, 
Барнаула и Красноярска. 

В Барнауле работу школ по этому 
проекту поддерживали специалисты 
Барнаульского государственного педаго-
гического института (в настоящее время 
(Алтайского государственного педагоги-
ческого университета) под руководством 
профессора С. Д. Каракозова (в тот пе-
риод времени проректора по информа-
тизации образования БГПУ и нашего 
общего с А. Ю. Уваровым другом) [8–10].

В Москве проект проводился 
на базе гимназии № 67 под руковод-
ством и при поддержке НСК РАН. На-
учным руководителем указанных проек-
тов в России все эти годы оставался А. 
Ю. Уваров, которому в 2023 г. исполни-
лось 80 лет. 

Я познакомился с ним в 1990 г., и с тех 
пор ценю его мудрость, дальновидность 
и уверенное лидерство, без которых 
мало что из перечисленного удалось 
бы реализовать. Наше сотрудничество 

продолжается уже более тридцати лет. 
Я горд тем, что могу называть Алексан-
дра Юрьевича своим другом и рад по-
здравить его с очередным юбилеем.

Группа по исследованию 
и разработке учебных программ

CRDG – это исследовательское под-
разделение Педагогического колледжа 
Гавайского университета, в задачи кото-
рого входит исследование, разработка, 
оценка, публикация и распространение 
инновационных программ, направлен-
ных на совершенствование образова-
тельного процесса в системе школьно-
го образования США (К-12). Команда 
CRDG занимается вопросами внедре-
ния результатов теоретических иссле-
дований в практику: все инициативы 
CRDG проверяются в реальных учеб-
ных условиях. Так, программа может 
быть безукоризненной с точки зрения 
теории, но, если по окончании испыта-
тельного срока она демонстрирует низ-
кие результаты, ее отправляют на дора-
ботку, ведь все курсы CRDG нацелены 
на качественное изменение учебного 
процесса. Более того, в процессе соз-
дания, распространения и реализации 
учебных программ в удаленных школах 
сотрудники CRDG постоянно обраща-
лись к новейшим технологиям самого 
разного вида, которые могли бы улуч-
шить ход образовательного процесса 
и его результаты.

Руководствуясь проблемно-ориенти-
рованным подходом, естественно-на-
учное подразделение CRDG разрабо-
тало ряд учебных программ, включая: 
«Фундаментальное преподавание есте-
ственных наук» (FAST), трехлетний инте-
грированный курс для детей 12–15 лет; 
«Развивающий подход к изучению окру-
жающего мира и здоровья» (Develop-
mental Approaches in Science, Health and 
Technology – DASH) для детей 5–11 лет; 
«Жидкая Земля – живой океан» для уче-
ников старшей школы и « Гражданское 
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образование в информационном веке» 
(Civic Education for the Information Age – 
CEIA) для старшей школы.

Теоретическое обоснование

В основе программ CRDG лежит тео-
рия построения учебных предметов 
Артура Р. Кинга и Джона А. Браунелла 
(1966) [11]. Она показывает «значение 
научных дисциплин как продуктивного 
средства понимания проблем теории 
учебного предмета и практики измене-
ния учебных программ». Суть теории 
в том, как она определяет познаватель-
ную деятельность. Теория основана 
на знаковом подходе, то есть рассмат-
ривает умственную сферу как исполь-
зование человеком знаков, которые 
рассматриваются как основа общего об-
разования: «Познание представляет со-
бой набор полунезависимых предметов 
или сообществ людей, которых объеди-
няет процесс общения». Теория пред-
ставляет собой идейное продолжение 
исследований Филипа Феникса (1964) 
[12], Джерома Брунера (1966) [13] и Джо-
зефа Шваба (1966) [14]. 

В упомянутой выше работе А. Кинга 
и Дж. Браунелла [11] выдвигается идея 
формирования сообщества дискурсов, 
где научный предмет выступает в каче-
стве модели для разработки и внедре-
ния учебных предметов. Среди основ-
ных положений теории можно выделить 
следующие:
 • Человек как личность – это облада-
ющее сознанием и интеллектом су-
щество, способное в равной степени 
осознавать себя и других.

 • Образование – это непрерывный про-
цесс формирования личности посред-
ством семьи, друзей, общества, церк-
ви, СМИ, брака, путешествий, работы, 
службы в армии, политической актив-
ности, формального (школьного) и не-
формального образования.

 • Школа – организация, которая пре-
следует определенные цели, в кото-

рой поддерживаются диалог и опос-
редованное знаком взаимодействие 
между коллегами, учителями и учени-
ками.

 • Главная цель обучения – стремле-
ние к формированию мыслящего че-
ловека. Под мышлением понимается 
способность к познанию, достигаемая 
через овладение системами знаков. 
Предметы (научные) – это продукт 
операций человека по использованию 
знаков, посредством которых он при-
обретает осмысленный опыт обще-
ния с миром.

 • Научные предметы являются ис-
точником интеллектуального знания 
и должны составлять основу содер-
жания школьного образования.

 • Научные предметы разнообразны. Их 
разнообразие определяется уникаль-
ностью способов познания.

 • В мире научных предметов не суще-
ствует единства знания в строгом 
смысле слова. Единство знания про-
является в целенаправленности про-
цесса познания мира человеком, 
в единстве людей, образование кото-
рых является целью, а не средством.

 • Цель обучения включает в себя ов-
ладение обширными знаниями и раз-
личными способами мышления. 
Таким образом, главная цель школь-

ного образования – развитие мысли-
тельных способностей учащихся. Имен-
но через развитие мышления человек 
удовлетворяет присущую ему потреб-
ность в знаниях, расширяет возможность 
действовать самостоятельно, а также 
отвечать требованиям, которые меняю-
щееся общество ставит перед новыми 
гражданами и участниками рынка труда. 
Поскольку мыслительная деятельность, 
имеющая наибольшее значение для об-
щества, является производной развития 
прикладных и фундаментальных дис-
циплин, понимание этих дисциплин не-
обходимо для понимания развития на-
шего общества (прошлого, настоящего 
и будущего).
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Поэтому учебные предметы долж-
ны быть отражением соответствующих 
областей научного знания, используя 
свои учебные средства для развития 
мышления обучаемых. Использование 
областей научного знания в качестве 
модели при разработке учебных пред-
метов гарантирует, что их содержание 
представляет действительную цен-
ность и интерес, а также дает нам спо-
соб обучения (исследование), который 
доказал свою эффективность. Испы-
танный веками способ обучения науч-
ной деятельности состоит в получении, 
проверке (подтверждение истинности) 
и применении знаний под руководством 
человека, который достаточно сведущ 
в этих предметах.

Исследование

Преподавание естественных наук 
предполагает вовлечение учащихся 
в понимание науки как социального про-
цесса. Содержание учебного предмета 
важно не само по себе, а как способ кон-
струирования знаний. В процессе актив-
ной работы с фактическим материалом, 
а также проверки возникающих гипотез 
и теорий на практике обучаемые начина-
ют понимать, что теория не просто обоб-
щает факты, а превращается в другое – 
более надежное и учитывающее больше 
связей знание. Освоение естественных 
наук как социального процесса учиты-
вает их природу, согласно которой все 
методы, концепции и физические про-
явления не имеют смысла, если не рас-
сматриваются как стимул к дальнейше-
му развитию процесса познания. Акцент 
делается на взаимосвязи научных идей, 
а не на отдельных фрагментах получае-
мой информации.

Исследование представляет собой:
 • когнитивный механизм выживания,
 • естественный процесс построе-
ния знаний, посредством которого 
мы понимаем и контролируем наше 
окружение,

 • процесс, движимый эмоциями, кото-
рые сопровождают каждую выполнен-
ную операцию ума, построение и при-
менение знаний,

 • средство программирования на-
шего разума, который используется 
для создания и управления знаниями,

 • способ строить видение будущего 
и планировать его достижение.
Конструктивизм. В основе кон-

структивистского подхода лежит ряд 
проверенных временем идей о природе 
учения и обучении. К их числу относятся 
следующие:
 • Человек формирует (конструиру-
ет) картину мира на основе личного 
опыта.

 • Процесс такого конструирования яв-
ляется длительным, многоступенным 
и включает в себя дополнение, изме-
нение и установление связей с ранее 
сформированными умственными кон-
структами.

 • Социальное принятие подобных кон-
структов происходит в ходе межлич-
ностного взаимодействия.

 • В основе преподавания лежит про-
цесс социального принятия умствен-
ных конструктов, в котором участвуют 
другие индивиды.
Подобные идеи в духе конструкти-

визма можно найти в работах Дж. Дьюи, 
Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, Дж. Брунера 
и других выдающихся исследователей. 
Несмотря на большое количество опре-
делений конструктивизма и использова-
ния его положений в практике школьно-
го образования, его главным постулатом 
является активное конструирование зна-
ний обучаемым, находящимся в субъ-
ектной позиции. Глубокое осмысленное 
понимание происходит именно тогда, 
когда учащиеся являются полноцен-
ными участниками процесса обучения, 
причем формирование новых знаний 
и опыта опирается на уже имеющиеся 
знания и опыт.

Интеграция. Основываясь на тео-
рии построения учебных предметов 
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Кинга и Браунелла и конструктивистском 
подходе к обучению, мы предполагаем, 
что каждый ученик должен конструи-
ровать свои знания, накапливать соб-
ственный опыт в процессе обучения, 
а формой организации этого процесса 
является исследование. В этом констру-
ировании участвуют все учебные пред-
меты, каждый из которых использует 
свои характерные способы познания. 
Включая в свое содержание различные 
концептуальные структуры и способы 
исследования, интегрированный курс 
естествознания позволяет продемон-
стрировать междисциплинарную при-
роду исследования, как общего способа 
познания мира.

Сотрудники Группы исследования 
и разработки учебных программ Гавай-
ского университета (CRDG – Curriculum 
Research and Development Group) при-
меняют указанную теорию построе-
ния учебных предметов на практике 
в ходе разработки учебных программ 
и учебно-методических материалов 
для обучения школьников в области 
естественных наук. Используемая 
в CRDG методология, которая опирает-
ся на теорию построения учебных пред-
метов Кинга и Браунелла и постулатах 
конструктивизма, проверена на практи-
ке и предполагает, что каждая область 
естественнонаучных знаний имеет 
свои особенности, которые необходи-
мо учитывать при построении учебных 
предметов. Способы и процессы мыш-
ления, а также характерные для них 
интеллектуальные методы следует от-
рабатывать последовательно, учитывая 
механизм формирования новых знаний 
внутри каждого учебного предмета. Тем 
самым обучаемые приобретают надеж-
ные базовые знания общих принципов 
и научных теорий, а также развивают 
способы мышления, типичные для ис-
следований в различных областях нау-
ки. Наиболее естественным средством 
достижения этой цели является меж-
дисциплинарный, интегрированный 

и последовательный подход, основан-
ный на использовании исследователь-
ского подхода и правильной постановке 
исследовательских вопросов.

Так, например, при разработке учеб-
ных программ для детей младшего 
возраста (уровень К–3 в американской 
системе школьного образования) основ-
ное внимание уделяется развитию уме-
ния наблюдать и описывать увиденное. 
В 4–6-м классах учащиеся уже имеют 
достаточно опыта, чтобы перейти от на-
блюдения и описания к объяснению тех 
или иных наблюдаемых ими феноменов. 
В 7–12-м классах учащиеся продолжают 
совершенствовать свои умения объяс-
нения и доказательства, пользуясь ра-
стущим опытом познания мира. 

Логика и структура предмета диктуют 
организацию изучаемого содержания 
и то, что Пол Хёрст (1967) [15] называет 
логической структурой ключевых поня-
тий предмета. Логическая структура – 
это еще одна характеристика учебного 
предмета, которая состоит в осмыслен-
ном использовании терминов и выстра-
ивании взаимосвязи между понятиями. 
Учет логической структуры предмета 
также позволяет более осознанно под-
ходить к постановке исследовательских 
задач и вопросов. Исследовательские 
задачи – это не просто центральный 
объект междисциплинарного исследо-
вания: они должны играть роль реаль-
ного интегрирующего звена и задавать 
контекст, в котором устанавливаются 
связи между знаниями. Поэтому уме-
ние правильно задавать вопросы имеет 
большое значение, а точность поста-
новки вопроса определяет глубину ис-
следования.

Кроме того, секрет создания учебного 
контекста, который стимулирует иссле-
дование, заключается в недосказанно-
сти, иными словами, в том, что учитель 
оставляет за рамками прямых указаний 
и готовых ответов. Если все разложено 
по полочкам, собственная работа уча-
щихся сводится к нулю – от них не тре-
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буется ни активного участия в процессе 
исследования, ни основательной рабо-
ты с материалом.

Учебный предмет FAST. Возраст 
от 12 лет до старшей школы – это пе-
риод совершенствования сформиро-
ванных в начальной школе навыков ис-
следования. При разработке программы 
курса «Основополагающие подходы 
в преподавании естественных наук» 
(FAST) мы имитировали реальный на-
учно-исследовательский процесс: раз-
били учеников на группы, и содержа-
ние программы выстраивалось в ходе 
групповых дискуссий по исследуемым 
вопросам. Верная последовательность 
развития у учащихся представлений 
о базовых теоретических понятиях до-
стигается за счет определенного по-
рядка типов задач и предлагаемых 
контекстов исследования. Хронология 
заданий позволяет учащимся плано-
мерно определять категорию событий, 
формулировать гипотезы, проверять 
их, исправлять ошибочные представле-
ния и, в конечном счете, объяснить при-
роду явления.

Результатом групповой работы долж-
но стать создание у учащихся оптималь-
ной структуры знания, для чего 70–80% 
времени ученики посвящают лаборатор-
ным работам или полевым исследовани-
ям. Остальное время отводится на ана-
лиз полученных данных, обсуждение 
результатов в малых группах или в клас-
се, изучение литературы и написание 
отчета.

Учитель, таким образом, играет роль 
руководителя исследования, коллеги, 
который мотивирует учащихся на бо-
лее тщательное изучение поставленной 
проблемы. Ученики, в свою очередь, 
играют роль исследователей, которые 
выдвигают гипотезы, проводят экспе-
рименты, анализируют данные, а также 
приходят к общему выводу о том, как бу-
дет проходить исследование.

При подобном подходе заблуждения 
исключены, поскольку все допущения, 

гипотезы и выводы постоянно пере-
проверяются. Более того, так учащиеся 
узнают, что наука не статична и посто-
янно находится в поиске объяснений 
тех или иных явлений с учетом новых 
открытий. 

По состоянию на 2000 г. 56 000 учите-
лей в 36 штатах США и 10 странах мира 
прошли обучение по программе FAST 
и обучили более 1,8 млн учеников.

Учебный предмет DASH

DASH (Developmental Approaches in 
Science, Health and Technology) – это 
интегрированный учебный курс. В его 
основе лежит подход, который исполь-
зовался в программе FAST. В этом 
учебном курсе в поле изучения попа-
дают три предметные области (наука, 
здоровье и технологии), а сам учебный 
процесс выстроен таким образом, что-
бы охватить максимально широкий круг 
учащихся, которые в ходе практических 
занятий используются самые разнооб-
разные стратегии обучения, использу-
ющих различные способы исследова-
ния. Курс DASH представляет собой 
последовательную, разновозрастную, 
спиральную учебную программу, кото-
рая формирует понимание основных 
понятий и навыки в заявленных сферах 
с учетом межпредметных связей. По со-
стоянию на 2000 г. по программе DASH 
прошли обучение 64 000 учителей, ко-
торые обучили 1,8 млн учеников.

Совместные проекты с Россией

Совместно с Россией команда CRDG 
реализовала три международных про-
екта в области разработки содержания 
учебных предметов. В каждом случае 
механизм взаимодействия различался, 
но все проекты увенчались успехом.

Сотрудничество CRDG с россий-
скими педагогами начинается в конце 
1980-х гг. На международной конферен-
ции по телекоммуникациям в  обучении, 
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проведение которой инициировал 
в Москве Алексей Львович Семенов 
[16; 17], учитель школы-лаборатории 
из CRDG Джон Саутворт представил 
доклад об учебном предмете FAST. 
А. Ю. Уваров, который был одним 
из организаторов этой конференции, 
встретился с Д. Саутвортом, чтобы 
подробнее ознакомиться с содержа-
нием курса. Эта встреча положила 
начало десятилетиям нашего сотруд-
ничества.

Летом 1991 г. под руководством 
А. Ю. Уварова в Москве в рамках про-
екта FAST прошел первый тренинг 
для учителей. В двухнедельном семи-
наре участвовали учителя из Москвы, 
Рязани, Воронежа, Барнаула и Красно-
ярска, а для проведения семинарских 
занятий были приглашены сотрудники 
CRDG Дональд Янг и Мэри Грей. 

Учебный предмет FAST и его 
адаптация

Результатом начала сотрудничества 
между CRDG и российскими педаго-
гами, которые разделили идею вовле-
чения учащихся в исследовательскую 
работу, стала разработка на базе кон-
цептуальных подходов FAST учебного 
предмета «Мир вокруг нас». Под ру-
ководством А. Ю. Уварова и Д. Янга 
материалы FAST были переведены 
на русский язык, учителя прошли по-
вышение квалификации, а тех из них, 
кто в качестве эксперимента внедрял 
новый предмет в школе, консульти-
ровали американские коллеги. Сре-
ди участников семинара 1991 г. была 
Е. И. Африна [7], внедрившая учебный 
предмет «Мир вокруг нас» в школе 
№ 1567, позднее возглавившая работу 
по развитию и распространению этой 
программы в России. 

Исследователям из CRDG было 
крайне интересно взглянуть на то, на-
сколько применимы их идеи в между-
народном контексте. Всех российских 

учителей, принявших участие в экспери-
ментальном проекте, консультировали 
по электронной почте с помощью кон-
ференцсвязи и во время личных встреч. 
Российские педагоги адаптировали ос-
новные идеи FAST под собственный 
контекст, добавив новые уроки и ис-
следования. Так появилась учебно-ме-
тодические материалы по курсу «Мир 
вокруг нас», которые существовали 
в основном лишь в электронном виде. 
Примечательно, что некоторые россий-
ские школы продолжают использовать 
электронную версию «Мира вокруг нас» 
и по сей день.

В 1993 г. был подписан Меморандум 
между Министерством образования 
России и Гавайским университетом 
о разработке и тестировании типовой 
вводной телекоммуникационной учеб-
ной программы предмета «Мир вокруг 
нас» для учащихся начальной и сред-
ней школы. Основная цель данного 
проекта заключалась в разработке 
учебной программы естественнонауч-
ной направленности, в рамках кото-
рой учащиеся на уроке использовали 
методы научного познания, занимаясь 
в группах: проводили исследования 
и эксперименты, занимались обра-
боткой данных и составляли научные 
доклады в устной, письменной и элек-
тронной форме. Со стороны России 
соглашение подписали руководитель 
управления международных связей 
Министерства образования РФ Елена 
Ленская, Дмитрий Смекалин (Депар-
тамент информации) и А.Ю. Уваров. 
Со стороны Гавайского университета 
соглашение подписал директор CRDG 
Артур Кинг и его заместитель Дональд 
Янг. Соруководителями проекта были 
назначены Александр Юрьевич и До-
нальд Янг; публикации которых в даль-
нейшем не только популяризировали 
результаты проекта, но и послужили 
основой для их совместных научно-ме-
тодических трудов [1–3].
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Учебный предмет DASH: 
обсуждение и использование

DASH [18], который стал дополнением 
FAST, увидел свет в 1988 г., и именно его 
выбирает А. Ю. Уваров в качестве наибо-
лее подходящего варианта для ступени 
начального образования в дополнение 
к «Миру вокруг нас». Результатом об-
суждений вопроса с преподавателями 
Московского института открытого об-
разования стала программа преподава-
тельского обмена, и российские педагоги 
отправились на Гавайи для прохождения 
обучения по внедрению DASH. В г. Москву 
А.Ю. Уваров пригласил доктора Кэрол 
Бреннан для проведения первого подоб-
ного тренинга для учителей из России.

В 2012 г. Александр Юрьевич Уваров 
и ректор Московского института откры-
того образования Алексей Львович Се-
менов подписали Меморандум о сотруд-
ничестве с CRDG по программе DASH. 
От Гавайского университета меморандум 
подписали декан Колледжа образования 
Дональд Янг и директор CRDG Кэтлин 
Берг. Соруководителями проекта были 
вновь назначены А.Ю. Уваров и Д. Янг.

Отличительная черта этого Меморан-
дума состоит в том, что согласно его ус-
ловиям, содержание учебного предмета 
DASH может использоваться и при под-
готовке учителей начальной школы. Ее 
элементы были также внедрены в учеб-
ный процесс в Московском педагогиче-
ском государственном институте (МПГУ).

Совместная разработка программ 
в области гражданского образования

Третьим направлением сотрудничества 
CRDG с российскими педагогами стала 
разработка программы курса «Граждан-
ское образование для информационного 
века» (CEIA). На русском языке подроб-
ности об этой программе можно узнать 
в статье А. Ю. Уварова и М. Ханингтона 
«Гражданское образование для жизни 
в информационном обществе» [19].

Данный курс внедрялся под руко-
водством Исака Давидовича Фрумина 
(Красноярский университет) и доктора 
Фрэнсиса Поттенджера (CRDG) уже 
после реализации FAST и существен-
но отличался не только предметной об-
ластью, но и структурой. И. Д. Фрумин 
и Ф. Поттенджер разработали учебную 
программу по гражданскому образова-
нию для старших классов и базовый 
обучающий курс для учителей, а так-
же добились от правительства США 
финансирования данной программы. 
И. Д. Фрумин [20] возглавил первую 
группу учителей, которая отправилась 
на Гавайи для прохождения стажиров-
ки. С этого момента разработка, те-
стирование и оценка программы CEIA 
переросли в полноценное сотрудни-
чество. Кроме того, гавайские специ-
алисты приезжали в г. Красноярск, 
где совместно с учителями и препо-
давателями педагогических учебных 
заведений усовершенствовали планы 
уроков на основе собранных во вре-
мя пробных занятий данных. Итогом 
этой масштабной работы стала пол-
ноценная учебный курс, работать 
по которому обучились 1200 учителей. 
В настоящее время школы г. Крас-
ноярска продолжают использовать 
программу CEIA.

Распространение и реализация

В декабре 2007 г. А. Ю. Уваров при-
гласил Д. Янга в г. Москву для совмест-
ной разработки плана мероприятий 
по распространению и реализации про-
граммы курса «Мир вокруг нас» и про-
ведения семинара по этой теме. Одним 
из участников семинара был Григорий 
Моисеевич Водопьян, который сыграл 
важную роль в распространении и ис-
пользовании учебного курса «Мир вокруг 
нас» в г. Санкт-Петербурге [21; 22].

Итогом работы семинара, на котором 
участники подробно рассмотрели во-
просы распространения и реализации 
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учебных программ, стало уточнение 
формулировок этих понятий.

Так, под распространением понима-
ется способ донесения информации 
о новом курсе, стратегии или другой 
инициативе до конечного пользователя, 
и материалы для распространения мо-
гут включать:
 • описание содержания курса,
 • описание условий, необходимых 
для его реализации,

 • описание программы развития про-
фессиональной компетенции педагога,

 • другую информацию, необходимую 
администрации для принятия решений.
От качества распространения за-

висит количество принятых решений 
о внедрении программы. Тем не менее 
одно лишь решение внедрить новую 
программу не гарантирует ее успешной 
реализации.

Отличие реализации от распростра-
нения заключается в том, что в первом 
случае необходимо предпринимать 
конкретные действия по практическому 
применению программы. Важнейшими 
шагами в этом направлении являются:
 • Достижение согласия по вопросу 
о необходимости реализации про-
граммы. Согласны ли с этим учителя 
и администрация образовательной 
организации?

 • Качество и практичность программы. 
Высокое качество не обязательно 
подразумевает удобство использова-
ния.

 • Сложность содержания учебного кур-
са. Сложное содержание зачастую 
труднее для понимания и использова-
ния, но может привести к более высо-
ким результатам.

 • Административная поддержка.
 • Качество профессионального разви-
тия и поддержки учителей.
Результатом совместной плодотвор-

ной работы стала публикация в июне 
2008 г. книги, посвященной особенно-
стям распространения, и реализация 
учебных программ.

В январе 2008 г. три участника россий-
ской проектной группы (А. Ю. Уваров, 
Г. М. Водопьян и П. А. Якушкин) посе-
тили Гавайи, где побывали в несколь-
ких государственных и частных школах, 
лично ознакомились с проблемами рас-
пространения и реализации новатор-
ских учебных программ, уделив особое 
внимание использованию в школах ин-
формационных технологий. Этот визит 
заложил основу для дальнейшего со-
трудничества между CRDG и Нацио-
нальным фондом подготовки кадров. 

В результате декабрьского семинара 
2007 г. и на основе отзывов российских 
педагогов, посетивших Гавайи, в июне 
2008 г. Национальный фонд подготовки 
кадров организовал в Москве конферен-
цию для авторов 28 новаторских про-
грамм, где Дональд Янг выступил в роли 
основного докладчика. Источником об-
суждаемых на конференции тем стала 
изданная ранее книга о распростране-
нии и реализации учебных программ. 
Впоследствии Национальный фонд под-
готовки кадров запросил от 28 разработ-
чиков планы по распространению и реа-
лизации этих программ. 

Выводы

Исследования и разработки учебных 
курсов для начального и среднего об-
разования, предлагаемых командой 
CRDG, основываются на оригинальной 
теории построения учебных предметов. 
Учебный процесс, в рамках данной тео-
рии, строится в соответствии с особен-
ностями учебной группы и включает 
в себя механизмы оценки результатов 
и определенные образовательные тра-
диции учебных предметов. В качестве 
теоретико-философской базы разработ-
ки содержания учебных курсов исполь-
зуется теория учебных предметов Кинга 
и Браунелла и идеи конструктивизма. 
Схематично этапы исследований, ис-
пользуемых в интегрированных учебных 
курсах, представлены ниже (рис. 1).
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Опыт показывает, что к интеграции 
естественнонаучных предметов следу-
ет подходить с осторожностью. Инте-
грация не должна нарушать аутентич-
ность структурных элементов знания, 
которые существуют в современном 
научном мире. Одна из ключевых идей 
предложенной теории заключается 
в следующем: использовать содержание 
предметов в том виде, в котором они су-
ществуют в науке, а не их переработан-
ные версии. При разработке концепции 
команда CRDG сосредоточилась на оче-
видно полезных связях между знаниями, 

характерными для каждого предмета, 
и которые могли бы принести пользу 
другим предметам, тем самым укрепив 
типичную для науки в целом интегратив-
ную природу исследования.

Более того, поскольку особое вни-
мание в рамках предложенных курсов 
уделяется исследованию, уроки ча-
сто превращаются в поиск. Вне зави-
симости от уровня образования, уча-
щиеся никогда не получают готовых 
ответов, и это намеренный шаг. Им при-
ходится собирать воедино весьма ску-
пые сведения. Не хватать может чего 

Рис. 1. Связь теории учебного плана и теории обучения с развитием навыков НИР в ходе 
интегрированных учебных курсов
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 угодно –  инструкций, оборудования, ме-
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следовательских задач, и каждое иссле-
дование естественным образом перете-
кает в следующее.

Результаты исследований команды 
CRDG прошли проверку на практике 

и подтверждаются успешным опытом 
распространения и реализации пред-
ложенных учебных программ. Следует 
учитывать, что сами по себе инноваци-
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