
ФРГ: «ШКОЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ» 

ИЛИ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Л.И. Писарева

Статья посвящена изучению общепринятых в современной педагогиче-

ской литературе Германии подходов к понятию «школьная зрелость».

Автором рассмотрены требования к детям, поступающим в 1-й класс,

представлена история развития общественной системы дошкольных

воспитательных учреждений в стране, описана процедура проверки де-

тей на школьную готовность и проанализирована эффективность мето-

дики подготовки и отбора потенциальных первоклассников в школу.

Общепринятый в современной педагогической литературе Гер-
мании термин «школьная зрелость» означает готовность (или
способность) детей 5–6 лет к обучению в начальной школе.

Как педагогическая категория «школьная зрелость» содержа-
тельно и по значению для дальнейшей образовательной судьбы
каждого ребёнка, более того для развития школьной системы
в целом имеет более глубокий смысл, чем это представляется
на первый взгляд.

Ясность в раскрытие темы помогут внести ответы на следую-
щие вопросы:
• каковы формальные требования к дошкольнику для его поступ-
ления в 1-й класс;
• существует ли в ФРГ единая государственная система подго-
товки к достижению «школьной зрелости»;
• кто и как определяет уровень готовности к школе и выносит ре-
шение;
• насколько эффективна методика подготовки и отбора потенци-
альных первоклассников в школу.

Формально для поступления в начальную школу от ребён-
ка требуется: достижение им официально установленного воз-
раста, состояние здоровья, общего физического развития
в пределах «нормы», способность (готовность) проявить в хо-
де тестовой проверки свои знания и умения в объёме так на-
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зываемых базовых компетен-
ций.

Фактору установления
«точного» возраста до сих пор
уделяется большое внимание,
и не только из-за необходимос-
ти учитывать изменения в фи-
зическом развитии современ-
ных детей и корректировать их
учебные нагрузки, но и из-
за стремления снизить высо-
кий процент второгодничества
уже в начальной школе.

Поясним, сделав неболь-
шое отступление. Второгодни-
чество в Германии широко рас-
пространено. Современные ис-
следования показали, что поч-
ти каждый пятый ребёнок (т.е.
20%) как минимум один раз ос-
таётся для повторного прохож-
дения программы в одном
из начальных классов. При-
мерно 1,8% детей остаются
на второй год в первом классе,
3,3% — во втором классе, около
5% повторяют третий и четвёр-
тый классы.

Тот факт, что и на последу-
ющих ступенях школьной сис-
темы ФРГ процент второгод-
ничества высок, не является
смягчающим обстоятельством
для ученика начальной школы,
так как здесь оно более нега-
тивно влияет на его дальней-
шую образовательную судьбу,
чем в старших классах.

Предпринимавшиеся ранее
попытки научно обосновать
выбор «правильного» возраста
не были достаточно убедитель-

ными. Например, он связывал-
ся с достижением определён-
ного уровня физического раз-
вития ребёнка к 5,8 годам, про-
текавшего якобы независимо
от влияния окружающей сре-
ды. Или утверждалось, что
к шести годам восприятие ок-
ружающего мира становится
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м ,
а не глобальным как во младен-
честве, что как будто является
предпосылкой школьных успе-
хов и исключает сам факт вто-
рогодничества.

Последняя «концепция»
оказалась для Министерства
культуры и образования ФРГ
более убедительной и легла
в основу принятия решения
о продлении возраста приёма в
1-й класс до 6 лет.

Действовавший несколь-
ко десятилетий норматив рас-
пространялся на детей, кото-
рым до 30 июня текущего года
исполнялось 6 лет (учебный
год начинается с 1 августа).
Те, кому до 31 декабря испол-
няется 6,7 лет, могли по заяв-
лению родителей и при согла-
сии школьной администра-
ции поступать в 1 класс. Фак-
тически более половины де-
тей в пределах этих возраст-
ных рамок поступают в школу
почти в семилетнем возрасте,
т.е. достаточно поздно в срав-
нении с большинством других
европейских стран, за неболь-
шим исключением, например,
Швеции и Финляндии, где
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дети зачисляются в школу
с 7 лет.

Предпосылкой и основны-
ми причинами колебаний
при уточнении возраста перво-
классника являются:
• ускоренные темпы перемен
в социуме;
• разноголосица в суждениях
специалистов по этому вопро-
су, в том числе из-за получения
неоднозначных или противо-
речивых результатов исследо-
ваний;
• расхождения между теорией
и практикой, данные которой
часто не совпадают с результа-
тами и прогнозами учёных.

Например, исследование
при университете г. Эссен, по-
свящённое теме влияния воз-
раста на учебные успехи вче-
рашних дошкольников, пока-
зали, что дети, принятые в на-
чальную школу раньше време-
ни, испытывали существенно
большие трудности в обучении
и дольше сохраняли ощущение
риска остаться на второй год,
чем поступившие позже.
На принятых досрочно при-
шлось 30% детей, вынужден-
ных дублировать программу
того или иного класса; в группе
учащихся, принятых позже, та-
ких оказалось 18%.

В результате выигрыша во
времени не получается, а чув-
ство «потери», синдром неуве-
ренности в себе и от вынуж-
денной смены своего класса
на другой остаётся.

Однако несмотря на сход-
ство или различия данных
и выводов в других работах
специалистов или не принятых
во внимание факторов, влияю-
щих на результаты, чётко наме-
тилась тенденция к установле-
нию более раннего возраста
для поступающих в 1-й класс.

Конкретно это выражает-
ся в переходе на подготовку
и стимулирование развития
детей в дошкольных и пред-
школьных учреждениях не с
традиционных 5–6 лет, а с
3–4 лет, как это практикуется
в ряде других европейских
стран.

Одновременно открывает-
ся реальный путь к сокраще-
нию одного из самых продол-
жительных в Европе сроков
школьного и высшего образо-
вания, в тринадцатилетних
полных средних школах (гим-
назиях) на один год и при шес-
ти- или семилетней подготовке
студентов вузов на 2–3 года.

Более рациональным ре-
шением проблемы выбора
«удачного» возраста и выхода
из сложной ситуации было со-
здание разновозрастных объе-
динений детей (3–6 лет) как
в дошкольных, предшколь-
ных, так и в начальных шко-
лах, опыт, испытанный впер-
вые на практике и подтвердив-
ший свою эффективность на
практике.

Ответ на вопрос, готовят
ли в ФРГ детей к обучению
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в начальной школе централи-
зованно или это добровольное
(частное) дело семьи, и родите-
ли сами принимают решение,
можно дать, только непосред-
ственно связав его с историей
развития общественной систе-
мы дошкольных воспитатель-
ных учреждений в стране.

Германия, хотя и является
родиной детских садов, органи-
затором и основоположником
которых был немецкий учёный
Ф. Фребель (1722–1852 гг.),
не отличалась широко разви-
той системой и разнообразием
видов дошкольных воспита-
тельных учреждений, по пре-
имуществу малодоступных, до-
рогостоящих, рассчитанных
на обеспеченных семей.

К середине ХХ в. их сеть
расширилась, в том числе из-
за введения функций подготов-
ки детей к школе, но они оста-
вались добровольными и плат-
ными. В Восточной Германии
(ГДР) все желающие были
обеспечены детскими садами
практически бесплатно.

Причиной различий в За-
падной и Восточной Германии
в охвате детей детскими садами
являются различия в формиро-
вании общественного мнения
и образа жизни. Устойчивое
убеждение в том, что семейное
воспитание и его педагогичес-
кое воздействие значительно
важнее, чем при посещении
детского сада (хотя бы до трёх
лет), укоренилось в ФРГ

не только из-за «идеологичес-
ких установок», но и как дань
традициям.

Проведённое в середине
90-х годов исследование среди
1,5 тыс. матерей в старых и но-
вых землях ФРГ показало:
на вопрос «может ли ребёнок
до трёхлетнего возраста без
ущерба для своего развития
посещать хорошие ясли» —
55% восточногерманских
и только 10% западногерман-
ских мам ответили положи-
тельно.

С 1996 г. в ФРГ каждый ре-
бёнок, которому до 1 января те-
кущего года исполняется 3 го-
да, получил право на место
в детском саду. Выросло число
дошкольных воспитательных
учреждений и их разновиднос-
тей. Только за последние 25 лет
их число увеличилось в четы-
ре раза. Многие из них предла-
гают различные методики вос-
питания, которые учитывают
и удовлетворяют запросы
граждан, выбирающих для сво-
их детей в возрасте от 1 года
до 6 лет соответствующие ясли
и детские сады. В их числе бы-
ли модели по системе Пиаже,
Монтессори, Вальдорфской,
а с заметным увеличением по-
требности в школьной подго-
товке возникают их различные
модификации, по преимущест-
ву разновозрастные и разно-
уровневые объединения
для детей от 4 до 6 лет
(«Под одной крышей», «Умка»

44 6 ’ 2 0 0 9

диагностика

диагностикаПЕД
ПЕД

Ïåääèàã-6_09.qxd  23.12.2009  15:54  Page 44



по билингвальному — бикуль-
турному развитию, «Материн-
ские школы», «Первого шага»
и т.д.). Доля государственных
детских садов в 90-е годы со-
ставляла 20%.

Многообразие форм и ме-
тодик в воспитательных до-
школьных учреждениях, но
при относительно небольшом
охвате детей не решало про-
блемы подготовки и проверки
детей на школьную зрелость
по общей схеме, тем более
при отсутствии для этого еди-
ной или общепринятой про-
граммы.

Вместе с ними стали появ-
ляться и всё более распростра-
няться такие формы педагоги-
ческой помощи для детей
5–6 лет и для тех, кто не посе-
щал детские сады, как подгото-
вительные группы и классы
при детских садах или началь-
ных школах, называемые
«школьными детскими сада-
ми», как правило, для детей
в возрасте обязательного
школьного обучения, но не до-
стигших необходимого уровня
школьной зрелости, и подгото-
вительные классы начальной
ступени для ребят, не достиг-
ших возраста обязательного
обучения, но способных учить-
ся в школе. Ими сейчас полно-
стью охвачены 5–6-летние де-
ти на бесплатной, хотя и добро-
вольной основе.

Перед этими подготови-
тельными структурами постав-

лены задачи: использовать иг-
ровые формы обучения; обес-
печить усвоение детьми опре-
делённых умений и навы-
ков; формировать навыки со-
циального поведения; разви-
вать речевые и учебные навы-
ки как предпосылки для разви-
тия навыков чтения, письма,
счёта.

Вместо отсутствующих
в них учебных программ и пла-
нов в их традиционном виде
были разработаны так называ-
емые базовые компетенции,
которые представляют собой
суммарный перечень или на-
бор того, что должен знать,
уметь, в чём ориентироваться
и разбираться ребёнок при по-
ступлении в 1-й класс. Речь
идёт о компетенциях из более
20 различных областей, с кото-
рыми соприкасается к этому
возрасту ребёнок в своей жиз-
ни. В их числе: «учебная»,
«когнитивная», «моторная»,
«социальная», а также компе-
тенции из таких сфер окружа-
ющей их жизни, как «Семья»,
«Правила дорожного движе-
ния», «Обращение с телефо-
ном, телевизором, компьюте-
ром», вплоть до представлений
малыша о том, что такое «Бо-
лезнь» и даже «Смерть».

В социально-эмоциональ-
ной сфере выражены «пожела-
ния» детям уделить внимание
развитию следующих ка-
честв: способности контактиро-
вать с детьми и взрослыми;
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бесконфликтности поведения;
самообладанию и кооператив-
ному поведению; способности
к концентрации внимания
и выдержке; внимательному
отношению к содержанию раз-
говора; выполнению указаний,
предъявляемых группе де-
тей; способности к эмоцио-
нальной регуляции; проявле-
нию любознательности.

Своё «законное» место за-
нимают такие области компе-
тенций, которые «перебрасы-
вают мостик» от предшколь-
ной к школьной подготовке:
«Речь», «Чтение», «Письмо»,
«Счёт» и представлены в сле-
дующих требованиях и объёме:

«Речь»: слушать и слышать
правильную (богатую) речь;
уметь общаться с другими
людьми (посторонними);
уметь начать разговор; уметь
отстаивать своё мнение; пони-
мать и распознавать, что и ког-
да их слушают; уметь здоро-
ваться, благодарить, просить
прощения; понимать, когда вы-
ражают недовольство (несо-
гласие с чем-то) в процессе об-
щения с другими.

«Чтение»: умение читать
за пределами самого необходи-
мого; умение слушать чтение,
начиная с раннего детства; по-
нимание того, что чтение — это
вид и опыт физического, эмо-
ционального, познавательного
развития; читать стихи; уметь
высказывать своё суждение
о содержании, героях прочи-

танных историй; знать сказки,
включая сказки других наро-
дов и культур и др.

«Письмо»: правильно дер-
жать ручку; играя, вписывать
отдельные буквы в специаль-
ные книги с пропусками букв;
уметь распознавать знакомые
буквы в печатных изданиях
(газетах, книгах, плакатах,
на упаковках); уметь «читать»
во время игры то, что «пишут»
другие дети.

Прежде чем перейти к опи-
санию процедуры проверки
на школьную готовность, поз-
волим себе комментарии отно-
сительно особенностей и роли
начальной школы в системе не-
мецкого образования.

Начальная школа (Grund-
schule — дословный перевод:
основная, базовая) — единст-
венная во всей школьной сис-
теме для всех детей, незави-
симо от их социального про-
исхождения, способностей
и наклонностей, общеобразо-
вательная школа.

Исторически сложившая-
ся для выполнения задачи со-
циальной интеграции при глу-
бокой социальной дифферен-
циации начальная школа осу-
ществляет совместное обуче-
ние детей всех слоёв населе-
ния по одной программе, цель
которой: «Ввести ребёнка
из сферы игры в учебный про-
цесс, научить учиться, способ-
ствовать его естественному
росту с помощью физических
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и духовных сил, вооружить не-
обходимыми знаниями и на-
выками, на которые он мог бы
опереться».

Соблюдается соответству-
ющее социальному назначе-
нию начальной школы прави-
ло приёма в неё по месту жи-
тельства, а не по выбору роди-
телей, и на общих основаниях
через испытание на готовность
(способность) к обучению.

Однако в основе организа-
ции школьного дела в ФРГ ле-
жит принцип отбора, имеющий
селективный характер, более
ярко выраженный, чем в дру-
гих европейских странах. Он
начинается уже с дошкольного
возраста ребёнка, т.е. с экзаме-
нов на «школьную зрелость»
и продолжается в начальной
школе. Десятилетние подрост-
ки по решению Педагогическо-
го совета по показателям успе-
ваемости распределяются
по разным каналам среднего
образования, что чётко предо-
пределяет их образовательные
перспективы.

Зачислению детей 5–6 лет
в 1-й класс предшествует ме-
дицинское обследование со-
стояния здоровья, психическо-
го, физического, эмоциональ-
ного развития, проверка по те-
стовым заданиям, условно «эк-
замен» на школьную зрелость,
который проводят школьная
администрация при непосред-
ственном участии директора
школы, школьного врача, учи-

теля, воспитателя и родителя
ребёнка. Тестирование прово-
дится в форме игры и в тече-
ние времени, определяемого
комиссией, и в объёме так на-
зываемых базовых компетен-
ций. Последние дают проверя-
ющим возможность не только
и не столько получать (ожи-
дать) конкретные ответы
на конкретные вопросы, а ско-
рее определить уровень обще-
го развития детей и дать соот-
ветствующее заключение.

По окончании процедуры
заполняется стандартная анке-
та на ребёнка с указанием сте-
пени его готовности к школе
в следующих формулировках:
• без сомнения готов к школе;
• готов к школе, но есть неболь-
шие сомнения и проблемы;
• слабая готовность;
• не готов к школе.

В этой же анкете фиксиру-
ется уровень развития по шкале:
• опережающее развитие;
• уровень развития соответст-
вует возрасту;
• лёгкая или средняя задержка
в развитии;
• сильная задержка в развитии.

В общей сложности про-
верку на владение базовыми
компетенциями успешно пре-
одолевают около 80% ребят,
около 20%, получив отсрочку
на год (редко на два года), про-
должают свою подготовку в до-
школьных детских садах, ис-
пытывая те же чувства «поте-
ри», что и их ровесники, повто-
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ряющие дважды одну и ту же
программу в начальной школе
в качестве второгодников.

Проводимые в ФРГ иссле-
дования среди дошкольников
свидетельствуют о том, что
2/3 всех поступающих в школу
детей уже имеют навыки пись-
ма, около 20% могут писать
простые слова, а 40% умеют не-
много читать, узнают отдель-
ные слова на щитах рекламы
и дают названия от 6 до 20 бук-
вам немецкого алфавита.

Ряд исследований дал
следующие результаты: от
15 до 20% детей испытывают
затруднения при овладении
чтением и письмом, у 4–6% —
серьёзные трудности в обуче-
нии.

Однако мы не располагаем
данными о тех, кто наиболее
беспроблемно и легко прохо-
дит тестирование: посещаю-
щие детские сады или подгото-
вительные группы (дошколь-
ные детские сады), чтобы су-
дить об эффективности тех или
иных учреждений.

«За кадром» процедуры
экзаменов остаётся много не-
решённых проблем, объектив-
ных трудностей и открытых
вопросов. Суммируя основ-
ные из них, выделим следую-
щее:
• отсутствие общей теоретиче-
ской платформы для создания
научно обоснованных учебных
программ предшкольной под-
готовки;

• большой разброс мнений,
вплоть до самых полярных, от-
рицающих целесообразность
вообще существования пред-
школьной подготовки или да-
же детских садов;
• нерешённая проблема орга-
низации взаимодействия меж-
ду детским садом и начальной
школой, работающих по своим
правилам после неудачных по-
пыток установить профессио-
нальное сотрудничество между
воспитателями и учителями;
• неоправданно завышенное
доверие к методике тестирова-
ния и сомнительной объектив-
ности его результатов;
• слабое развитие службы диа-
гностирования, направленной
на прогнозирование учебных
неудач и оказания своевремен-
ной помощи детям, подменяе-
мое процедурой проверки
на готовность к школе;
• объективные трудности про-
верки на «школьную зрелость»
при прохождении через неё
различных категорий и кон-
тингентов детей, включая ино-
странных граждан, с различны-
ми социально, этнически, пси-
хологически и конфессиональ-
но обусловленными особенно-
стями.

В качестве иллюстрации
к существующему плюрализму
мнений в области дошкольной
педагогики и психологии,
а также реальных сложно ре-
шаемых задач, приведём ряд
конкретных суждений немец-
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ких специалистов по рассмат-
риваемой теме.

«В то время как дети в се-
мье в большей или меньшей
степени оцениваются по инди-
видуальным качествам, в шко-
ле — по одинаковым для всех
нормам успеваемости».

«Причину школьных не-
удач надо искать в нерешённых
проблемах перехода ребёнка
из детского сада в начальную
школу».

«Давно устарел принцип
обучения, согласно которому
все учащиеся должны достичь
цели в одно и то же время и од-
ними и теми же методами».

«Школа должна исходить
не из оценки первоначаль-
ных способностей ребёнка,
а из признания своей обязан-
ности создавать условия
для развития этих способно-
стей».

«Способность ребёнка
к обучению в школе должна
рассматриваться как результат
самого обучения».

«Нет ясности в вопросе,
следует ли дальнейшее пребы-
вание в дошкольном детском
саду детям, получившим от-
срочку, или нужны другие пе-
дагогические решения».

«Посещение школьного
детского сада не оказывает
ни долгосрочного, ни кратко-
временного влияния на фор-
мирование готовности к обуче-
нию».

«Наличие школьного дет-
ского сада способствует усиле-
нию тенденции школы избав-
ляться от тех учеников, кото-
рым трудно учиться».

«Причины отказов от посе-
щения школы ребёнком закла-
дываются в течение первых
двух лет обучения».
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