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Система образования ФРГ отличается не только многообразием обще-

образовательных школ, но и продуманной организацией всех ступеней

обучения, созданием оптимальных условий для развития индивидуаль-

ных способностей учащихся при помощи широкой дифференциации

обучения. Во многих европейских странах старшая профильная школа

выделяется как отдельный вид образовательного учреждения. 

В Германии профильная не только старшая школа, но и основная.
Профилированная школьная модель предлагает каждому учени-
ку два варианта продолжения образования: «академический», от-
крывающий в дальнейшем путь к высшему образованию, и «про-
фессиональный», в котором обучение проходит по упрощённому
учебному плану, содержащему преимущественно прикладные и
профильные дисциплины.

В соответствии с Соглашением от 3.12.1993 г. (с дополнения-
ми от 27.09.1996 г.) Постоянной конференции министров по де-
лам образования и культуры земель, наиболее важными задача-
ми обучения в общеобразовательных школах ФРГ являются по-
степенное увеличение степени профилизации обучения в соот-
ветствии с индивидуальными способностями и наклонностями
учащихся, а также поддержание открытой системы свободного
взаимообмена («проницаемости» учебного процесса), которая да-
же после прохождения фазы ориентации даёт возможность сме-
нить тип учебного заведения.

Процесс дифференциации школьного образования в Герма-
нии осуществляется, начиная с пятого класса, после окончания
обязательной элементарной (начальной) школы. В процессе обу-
чения на ступени ориентации (5–6-е классы) уточняются пред-
варительные выводы о потенциальных способностях учащихся,
выявляются готовность и способность к обучению; реализуется
ориентация учащихся на продолжение обучения в зависимости
от наклонностей, талантов, умений и успеваемости; корректиру-
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ются решения о продолжении
образования. Затем ученики
распределяются по следующим
типам средних школ I ступени:
основной (главной, народной),
реальной, общей (объединён-
ной, интегрированной), гимна-
зии или специальной школы.
В уставе каждой из этих школ
официально предусмотрены
различные сроки обучения, це-
ли образования, уровень обще-
образовательной подготовки,
методики обучения, перспек-
тивы получения дальнейшего
образования и устройства в со-
циальной жизни. В основе ран-
ней дифференциации по ин-
теллектуальным способностям
лежат научные концепции ге-
нетической предрасположен-
ности человека к тем или иным
видам деятельности. Теорети-
ческим обоснованием структу-
ры школьного образования
ФРГ является концепция о
природной предопределённос-
ти ребёнка какому-либо виду
развития, прежде всего — по
показателю умственных спо-
собностей и успеваемости.
Приблизительно 114 тысяч
(11%) всех школьников идут в
основную школу; 128 тысяч
(13%) переходят в реальную
школу. Около 230 тысяч (25%)
школьников Германии ежегод-
но поступают в гимназию, ко-
торая открывает путь к высше-
му образованию. Примерно
600 тысяч школьников перехо-
дят в так называемую объеди-

нённую школу, в которой соче-
таются элементы разных форм
школы. 

В основной, реальной и
объединённой школах пред-
ставлены, как правило, три
профиля обучения:

I. Естественно-научный
технико-математический про-
филь (углублённое изучение
математики, физики, техничес-
кого черчения), направленный
на подготовку к техническим
профессиям.

II. Производственно-эко-
номический профиль предпо-
лагает углублённое изучение
экономической теории и права,
бухгалтерии, стенографии и
машинописи и нацелен на под-
готовку учащихся к професси-
ям в сфере экономики и управ-
ления либо к ремесленно-тех-
ническим профессиям.

III. Социально-экономиче-
ский профиль, ориентирован-
ный на музыкально-художест-
венную, домоводческую, соци-
альную сферы. 

Около 50% юношей выби-
рают первый профиль, второй
профиль — около 60% девушек,
третий профиль — около 13%
юношей и 28% девушек. 

Обучение в основной шко-
ле — в зависимости от феде-
ральной земли — заканчивает-
ся после девятого или десято-
го года обучения. Её выпуск-
ники готовы приступить к обу-
чению профессии или ремеслу.
Ученик, успешно окончивший
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10-й класс и прошедший курс
профессионального обучения,
может получить аттестат о не-
полном среднем образовании,
соответствующий аттестату ре-
альной школы; особенно хоро-
шо успевающие выпускники
основной школы могут полу-
чить аттестат о неполном сред-
нем образовании сразу, без
профессионального обучения.
Этот аттестат даёт право пе-
рейти в старшие классы гимна-
зии и получить аттестат о пол-
ном среднем образовании. Для
всех учеников 8 и 9 классов ос-
новной школы обязательна
двухнедельная производствен-
ная практика, которая призва-
на облегчить профессиональ-
ную ориентацию учащихся.
В основных школах препода-
ются немецкий язык, иност-
ранный язык, математика, фи-
зика, биология, химия, геогра-
фия, история, обществоведе-
ние, трудоведение, музыка,
ИЗО, спорт, религия (либо
этика), домоведение, экономи-
ка. Занятия по иностранному
языку проводятся дифферен-
цированно, с учётом различ-
ных способностей школьни-
ков, что облегчает переход в
другие типы школ. Такие пред-
меты, как физика/химия, исто-
рия/обществоведение, биоло-
гия/химия могут препода-
ваться интегрированно. Для
слабоуспевающих учеников
организуются профессио-
н а л ь н о - о р и е н т и р о в а н н ы е

классы (P-Klassen), в которых
предусмотрена усиленная об-
щеобразовательная подготовка
в совокупности с профессио-
нальной деятельностью. Про-
изводственная практика осу-
ществляется на основе выбора
одного из направлений: произ-
водственно-техническое (пла-
нирование заказа, его выполне-
ние и компетентное оценива-
ние полученных результатов);
организационно-техническое
(работа с оргтехникой и доку-
ментацией); социально-эконо-
мическое (основы ведения до-
машнего хозяйства, планиро-
вание семейного бюджета, ор-
ганизация здорового питания). 

С 1999 года в основных
школах были введены специа-
лизированные классы, в кото-
рых четырёхлетнее обучение
(VII–X классы) приравнивает-
ся к полной средней школе.
Несмотря на то, что обучение
осуществляется на основе пла-
нов и программ основной шко-
лы, к каждому предмету предъ-
являются повышенные требо-
вания с целью последователь-
ной подготовки к выпускным
экзаменам полной средней сту-
пени (расширение содержания
дисциплин; ускоренный темп
изучения тем; усложнение по-
становки задач, затрагиваю-
щих не только изучаемый, но и
сопутствующий данной теме
учебный материал).

Аттестат об окончании ос-
новной школы выдаётся при
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условии удовлетворительной
успеваемости по всем предме-
там и даёт право на: 
� получение профессиональ-
ного образования (например, в
сфере ремесла, торговли, про-
мышленности или управлении
при условии одновременного
посещения профессиональной
школы). Отметим, что боль-
шинство выпускников основ-
ной школы по-прежнему пере-
ходят в дуальную систему про-
фобучения;
� трудовую деятельность в
государственных службах ни-
жнего или среднего уровня с
одновременным посещением
профессиональной школы;
� поступление в высшее про-
фессиональное учебное заведе-
ние после окончания проф-
школы;
� дальнейшее обучение в ком-
мерческой школе (при наличии
квалификационного свидетель-
ства и с хорошей успеваемос-
тью по английскому языку). 

Концепция содержания об-
разования в реальной школе
предполагает формирование
ключевых деятельностно-ори-
ентированных компетенций.
При этом важная роль отво-
дится не профессиональной
специализации, а овладению
учащимися общей квалифика-
цией, ориентирующей их в со-
временных производственных
процессах и в сфере техничес-
ких, организационных, эконо-
мических и социальных аспек-

тов бытового обслуживания.
Это становится возможным
благодаря дифференциации
элективных предметов, пред-
полагающей разделение внут-
ри одного класса на следующие
направления:
� I группа элективных пред-
метов  с математико-техничес-
ким профилем (углубленное
изучение математики, физики,
технического черчения). Пред-
меты служат для подготовки к
техническим профессиям;
� II группа элективных пред-
метов  с производственно-эко-
номическим профилем, кото-
рая предлагает углубленное
изучение экономической тео-
рии и права, бухгалтерии, сте-
нографии и машинописи. Этот
профиль нацелен на профес-
сии в сфере экономики и уп-
равления, но может готовить
также к ремесленно-техничес-
ким профессиям;
� III группа элективных пред-
метов , которая представляет
социально-экономический про-
филь с акцентом на музыкаль-
но-художественной, домовод-
ческой, социальной сферах. 

Свидетельство об оконча-
нии реальной школы открыва-
ет перед выпускниками следу-
ющие перспективы:
� получение профессиональ-
ного образования с одновре-
менным посещением профес-
сиональной школы;
� трудовую деятельность в го-
сударственных службах сред-
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него и повышенного уровня с
одновременным посещением
профессиональной школы;
� продолжение образования
в старших классах вторичной
ступени II;
� поступление в среднее (а
впоследствии и высшее) про-
фессионально-техническое
учебное заведение (как прави-
ло, после 1,5–2 лет профессио-
нальной практики) или полу-
чение профессионального об-
разования.

Объединённая школа в пе-
дагогическом и организацион-
ном плане включает элементы
основной школы, реальной
школы и гимназии, совмещая
три направления: профессио-
нально-практическое, реаль-
ное и академическое. Учащие-
ся при этом выбирают не шко-
лу, а образовательную траекто-
рию внутри школы. Для этого
типа учебного заведения ха-
рактерна усиленная внутрен-
няя дифференциация обуче-
ния, практикуются следующие
модели дифференциации:
� инновационные занятия
(учащимся с разным уровнем
успеваемости преподаются та-
кие предметы, как обществове-
дение, трудоведение, религия,
музыка и изобразительное ис-
кусство);
� спецкурсы (в зависимости от
успеваемости предполагается
изучение математики, англий-
ского и немецкого языков, есте-
ствознания на двух уровнях):

а) обязательные занятия по
выбору: в 7 и 8 классе — 4 часа
в неделю, в 9 и 10 классах — 6
часов;

б) факультативные заня-
тия по выбору: ученики могут
выбрать дополнительные спе-
циализированные, надпред-
метные или межпредметные
уроки; 
� вспомогательные занятия
(существуют для учащихся,
имеющих трудности при изу-
чении определённых предме-
тов и нуждающихся в дополни-
тельной образовательной под-
держке).

Обучение в гимназии де-
лится на три ступени: низшую
(5–7 класс), среднюю (8–10
класс) и старшую (11–13
класс). Старшая ступень пре-
дусматривает пропедевтичес-
кий (11-й класс) и квалифика-
ционный (12–13 классы) эта-
пы. Общая продолжительность
обучения на данной ступени
составляет, как правило, 2,5–3
года, однако допускаются и ин-
дивидуальные темпы усвоения
программы. Индивидуальный
учебный план включает:
� основные курсы (3 часа в
неделю), предполагающие по-
гружение в содержание и мето-
ды учебного предмета и фор-
мирующие основные знания и
способы действия в определён-
ной научной области;
� углублённые курсы (5 ча-
сов в неделю), прививающие
углублённые специальные зна-
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ния, навыки работы и понима-
ния, являющиеся основой на-
учного мышления;
� проектные курсы, ориенти-
рованные на освоение и приме-
нение полученных знаний (ус-
певаемость не оценивается);
� специально-практические
курсы, реализующиеся на про-
фессионально-ориентирован-
ных занятиях и способствую-
щие приобретению дополни-
тельной квалификации;

Все предметы подразделя-
ются на обязательные, элек-
тивные и обязательные по вы-
бору. К обязательным предме-
там (20–22 часа в неделю) от-
носятся:
� дисциплины, изучающиеся
в течение четырёх семестров:
немецкий язык, один из иност-
ранных языков, математика,
история, религия, спорт, один
из естественно-научных пред-
метов (физика, химия или био-
логия);
� дисциплины, рассчитанные
на два семестра в течение одно-
го года обучения: изобразитель-
ное искусство или музыка, один
из предметов общественно-по-
литического цикла (география,
обществоведение или основы
экономики и права), один из ес-
тественнонаучных предметов
(физика, химия или биология). 

Для обучения по расши-
ренной программе  выбирают-
ся два предмета (10 часов в не-
делю) из общего или дополни-
тельного учебного плана.

Все предметы (их около
тридцати) разделены на три
профиля:

I. Гуманитарно-художест-
венный (немецкий язык, ино-
странные языки, музыка, ис-
кусство, театральное искусст-
во).

II. Общественно-полити-
ческий (география, история,
политика, психология, право,
социология, экономика, рели-
гия).

III. Естественно-научный
(математика, естественные на-
уки — физика, химия, биоло-
гия, информационные техно-
логии, счетоводство, строи-
тельная техника, машинная
техника, диететика. Внепро-
фильными дисциплинами яв-
ляются религия и спорт. 

На старшей ступени гимна-
зии введена система оценки
знаний, позволяющая диффе-
ренцированно и с большей сте-
пенью детализации оценивать
знания учащихся. Каждый
балл традиционной шести-
балльной системы получил три
разряда, соответствующих оп-
ределённому количеству зачёт-
ных единиц (от 0 до 15). По
окончании обучения рассчиты-
вается так называемая «сово-
купная квалификация», кото-
рая складывается из трёх со-
ставных частей: успеваемости
по 22 основным курсам, успе-
ваемости по шести расширен-
ным курсам и результатов экза-
менов на аттестат зрелости.
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Максимальный размер «сово-
купной квалификации» со-
ставляет 840 единиц (330 еди-
ниц по основным курсам,
210 — по расширенным курсам
и 300 — за экзамены). Аттестат
зрелости выдаётся школьни-
кам, набравшим минимум 280
единиц (110 — по основным
курсам, 70 — по расширенным
и 100 — за экзамены). Учащие-
ся имеют право сменить тип
гимназии в конце шестого или
восьмого года обучения. Пере-
ход из одного типа гимназии в
другой, как правило, не влечёт
за собой особых трудностей
для ученика, так как любой тип
гимназии не является жёсткой
структурой. Например, у гума-
нитарной гимназии могут быть
черты математической или
экономической гимназий. Пер-
востепенное значение для уче-
ника имеет выбор порядка изу-
чения иностранных языков, а
не выбор типа гимназии. Су-
щественная дифференциация
обучения начинается только
в начале 9 класса. 

Обучение на старшей сту-
пени завершается сдачей экза-
мена на аттестат зрелости. Уче-
ник может выбрать четыре
предмета, которые до начала
квалификационной фазы были
выбраны в качестве экзамена-
ционных. Два предмета долж-
ны быть изучены в рамках ин-
тенсивных курсов, два — в объ-
ёме основного курса. По трём
предметам пишутся экзамена-

ционные контрольные работы.
Продолжительность письмен-
ного экзамена по предметам
интенсивных курсов — 4,25 ас-
трономических часа, по третье-
му письменному экзамену
предмету — три астрономичес-
ких часа. Если отметка не сов-
падает с предыдущей средней
оценкой, проводится устный
экзамен. Четвёртый экзамена-
ционный предмет сдаётся
только устно. При выборе экза-
менационных предметов суще-
ствуют определённые ограни-
чения. Обязательными экзаме-
национными предметами яв-
ляются предметы, представля-
ющие все три профиля:
� немецкий или иностранный
язык (профиль А);
� история /обществоведение
/география/ евангелическая
религия / католическая рели-
гия / теология (профиль В);
� математика или естество-
знание (профиль С).

В качестве первого и второ-
го экзаменационных предметов
может быть выбран немецкий
язык / иностранный язык / ма-
тематика / естествознание. На
экзамене проверяются знания
по иностранному языку, кото-
рый учащийся изучал с 5 (7)
или 9 класса. Учащиеся проф-
гимназий могут сдавать на экза-
менах специальные предметы
из изучаемого профессиональ-
ного поля, например, диететику,
сельское хозяйство, техноло-
гию текстильного дела и т.п.
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В старших классах профес-
сиональная ориентация и под-
готовка школьников к профес-
сиональной жизни осуществ-
ляются в рамках предмета
«Трудоведение», основная
цель которого — научить
школьников выполнять требо-
вания рынка труда и экономи-
ки, понимать основополагаю-
щие взаимосвязи между тех-
никой, экономикой и общест-
вом, осознанно подойти к вы-
бору своего профессионально-
го пути. Согласно учебным
программам различных феде-
ральных земель Германии, уче-
ники должны знать професси-
ональные поля и имеющиеся
возможности профессиональ-
ного роста; должны уметь при-
нимать обоснованные решения
по выбору профессии  в соот-
ветствии с условиями рынка
труда и собственными индиви-
дуальными возможностями;
понимать необходимость про-
фессионального совершенст-
вования. 

На уроках профориентации
в 9 классе, основная цель кото-
рых — научить школьников ре-
ально планировать свою про-
фессиональную карьеру, школь-
ники учатся анализировать кон-
кретные проблемные ситуации,
выдвигать взвешенные профес-
сиональные альтернативы, про-
верять их положительные и от-
рицательные стороны. 

Цель профориентации в 10
классе — познакомить учащих-

ся с правовыми вопросами в
области профобразования, с
некоторыми законодательны-
ми актами, определяющими
права и обязанности обучаемо-
го и обучающего. Их знакомят
с производственными планами
получения образования на
предприятиях Германии, с до-
говором о получении образова-
ния, который им предстоит за-
ключать, с положениями зако-
на по защите прав рабочей мо-
лодёжи. Рассматриваются так-
же возможные конфликтные
ситуации при решении спор-
ных вопросов. Учитывая то,
что проблемы выбора профес-
сионального пути имеют боль-
шое значение для всех школь-
ников, уроки профориентации
обязательны для учащихся
всех типов школ.

Взаимосвязи между пла-
нированием, производством и
потреблением школьники по-
стигают в период производст-
венной практики на предприя-
тиях, цель которой — познако-
мить учащихся с правовыми
вопросами в той области, где
они будут осуществлять свою
практическую деятельность.
Обеспечение профориентаци-
онного аспекта производствен-
ной практики предусматривает
сообщение ученикам знаний об
интересующих их профессиях,
возможностях профессиональ-
ного обучения и переобучения,
необходимости профессио-
нальной мобильности. Соци-
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альный аспект практики на-
правлен на ознакомление уче-
ников с различными функцио-
нальными группами на пред-
приятии, отношениями внутри
этих групп, формами разреше-
ния конфликтов.

В процессе производст-
венной практики подростки
должны научиться различать
способы и ступени производ-
ственной деятельности, фор-
мы кооперации в процессе
труда, организацию и функ-
ционирования различных
производственных отделов.
Подготовка к практике осу-
ществляется в процессе изу-
чения общеобразовательных
предметов, а на старшей сту-
пени обучения она дополняет-
ся производственными экс-
курсиями, встречами с пред-
ставителями различных про-
фессий и т.п. В большинстве
земель ФРГ практика прово-
дится либо во второй полови-
не 8 класса, либо в первой чет-
верти 9 класса, в земле Север-
ный Рейн–Вестфалия — в 9
или 10 классе. Практика орга-
низуется в форме учебных
блоков, продолжительность
которых — от трёх до четырёх
недель в главной, объединён-
ной и специальной школах, от
двух до трёх недель — в реаль-
ной школе и гимназии. В не-
которых случаях практика
проводится в течение одного
или нескольких дней в неде-
лю, при этом её длительность

не должна превышать шести
часов в день.

Отбор содержания образо-
вания — один из важнейших
аспектов разработки учебных
программ для организации
профильного обучения. Веду-
щим теоретическим положени-
ем в немецкой дидактике сего-
дня является тезис о том, что в
процессе обучения каждый
ученик должен получить воз-
можность самостоятельно со-
поставлять имеющиеся знания
и опыт с полученной новой ин-
формацией; активно реализо-
вать свои собственные цели с
помощью педагога, выполняю-
щего роль помощника. Особое
внимание должно уделяться
формированию осознанного
отношения к обучению, а при
планировании учебного про-
цесса приоритетное значение
должна иметь активная дея-
тельность учащихся.

Рассматривая содержание
образования как совокупность
отдельных элементов, немец-
кие исследователи пришли к
выводу, что единицы содержа-
ния должны соответствовать
определённым требованиям, а
именно: 
� стимулировать учащихся к
поиску новой информации и
решению учебных задач, благо-
даря чему возникает первич-
ная мотивация для творческо-
го обучения;
� предоставлять учащим-
ся свободу самостоятельно
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выдвигать и проверять собст-
венные гипотезы, что обеспе-
чит возможность эвристичес-
кого обучения;
� являться частью окружаю-
щего мира учащихся, что поз-
волит им использовать полу-
ченные знания в совокупности
с имеющимся опытом в процес-
се практической деятельности.

При такой структуре со-
держания учащиеся учатся ов-
ладевать знаниями исходя из
конкретного содержания, его
актуальной связи с жизнью;
поэтому и учебные цели уча-
щихся определяются внутрен-
ней мотивацией, а не стремле-
нием получить положитель-
ную оценку.

В связи с этим, немецкие
педагоги (В. Бартель, К. Кле-
мент, Х. Ширп) говорят о необ-
ходимости развития у учащих-
ся способности к самоопреде-
лению за счёт введения в изу-
чаемые темы ценностно-ориен-
тированой проблематики. По-
этому при разработке школь-
ных программ речь идёт об ин-
теграции в учебно-воспита-
тельный процесс социального,
междисциплинарного и про-
фессионального аспектов обу-
чения.

В соответствии с общеев-
ропейскими тенденциями кон-
цепция содержания образова-
ния в школах ФРГ предполага-
ет формирование ключевых де-
ятельностно-ориентированных
компетенций. К ним относятся:

� предметная компетенция
(базовое информационно-тех-
нологическое, техническое, эко-
номическое образование; владе-
ние культурными нормами и
иностранными языками);
� методическая компетенция
(самостоятельное критическое
мышление; умение творчески
использовать информацию);
� социальная компетенция
(коммуникативные умения, от-
ветственность, способность к
сотрудничеству).

Содержание профильного
обучения в школах ФРГ на-
правлено на формирование на-
званных компетенций. Способ-
ность к самостоятельной и от-
ветственной работе в конкрет-
ных трудовых или учебных си-
туациях, готовность к обуче-
нию на протяжении всей жиз-
ни являются в настоящее вре-
мя одним из основных требова-
ний, предъявляемых к выпуск-
никам профильной школы в
связи с постоянно изменяющи-
мися и обновляющимися усло-
виями труда и ускоряющимся
развитием.

Таким образом, модерниза-
ция средней школы в Герма-
нии направлена на дальней-
шую дифференциацию и ин-
дивидуализацию содержания
образования, при этом главен-
ствующая роль отводится про-
фильному обучению. Анализ
германского опыта профили-
зации обучения подтверждает,
что он учитывает такие про-
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грессивные тенденции, как
дифференцированную направ-
ленность обучения; подготов-
ку учащихся к выбору профи-
ля обучения на более ранних
возрастных ступенях; наличие
нескольких учебных потоков:
академического, профессио-
нального, общего; обеспечение
баланса между общим и про-
фессиональным образованием
без ограничения перспектив
дальнейшего обучения. В по-
следнее время немецкие экс-
перты обсуждают возмож-
ность предоставления уча-
щимся одновременно полу-
чать полное среднее образова-
ние и основы профессиональ-
ной подготовки. Так, 80% вы-
пускников неполной средней
школы в ФРГ хотели бы
учиться и параллельно полу-
чить профессию.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что педагогичес-
кий опыт Германии в области

организации профильного обу-
чения опирается на принципы:
• ранняя предпрофильная под-
готовка учащихся (с 5 класса);
• небольшое количество про-
филей (три): «язык — литера-
тура — искусство», «математи-
ка — точные науки — техноло-
гия», «социальные науки»;
• принципы соответствия объ-
ёма и степени теоретической
сложности материала возраст-
ным особенностям и возмож-
ностям обучаемых;
• больший удельный вес пред-
метов гуманитарного цикла,
включая предметы социальной
направленности;
• меньшее количество обяза-
тельных учебных предметов
(курсов) на старшей ступени в
сравнении со средней ступе-
нью; 
• практическая направлен-
ность профильного обучения с
ориентацией на приобретение
профессии.
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