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Эти изменения прошли под влиянием факторов, которые привели к ослаблению на-
циональных традиций во взаимоотношениях супругов и членов семьи (профессио-
нальная деятельность женщин), детей и родителей (переход от авторитарного стиля
общения к «демократическому»), учащихся и учителей (сокращение дистанции
вплоть до отношений сотрудничества). 

Многое пересмотрено в отношениях к труду, традиционно разделявшему людей
по их принадлежности к различным социальным группам с присущими им моральны-
ми принципами. Однако прочно сохраняется строгая зависимость между обществен-
ным статусом и финансовым положением отчего дома и его ответственностью за вы-
бор вида общего и профессионального образования детей. Более того, она чётко
влияет на формирование этического статуса труда, на отношение к различным видам
деятельности: учебной, профессиональной и социальной. 

Престижность умственного (интеллектуального) труда по сравнению с физиче-
ским значительно возросла, дистанция между ними заметно увеличилась. Уровня-
лись этические статусы труда и досуга, традиционно располагавшиеся на различных
ступенях в шкале нравственных ценностей. 

Рост благосостояния населения ФРГ способствовал увеличению разрыва меж-
ду престижным и непрестижным трудом, притоку всё большего числа иностранных
наёмных рабочих, на которых была возложена в основном «черновая работа», что
обусловило негативное отношение как к ним, так и к выполняемому ими труду. 

Отрицательное отношение к низкому профессиональному статусу гастарбай-
теров распространилось на школу (народную школу), где обучалось большинство
детей этой категории работников, что усилило стремление немецких школьников
учиться в «других» школах. Между тем школы повышенного типа предъявляют бо-
лее высокие требования к своим подопечным, к успеваемости и их способностям,
личным качествам (преодоление физических и психических нагрузок, проявление
усидчивости, терпения, выносливости, целеустремлённости и др.). В этих школах
царят соревновательность, конкуренция, система экзаменов и тестов, реальное
второгодничество, угроза перевода в менее престижную школу или выхода из
школы без свидетельства об её окончании.
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Соперничество между учащимися
особенно обостряется ко времени пере-
хода на среднюю ступень образования,
когда борьба за успеваемость, т.е.
за «выживание» в том или ином типе
школ, становится основным условием
школьной жизни.

Показательна атмосфера борьбы за
успех на этапе предстоящего поступле-
ния в школу повышенного статуса, в ча-
стности в гимназию. «Улетучивается всё
детское, исчезает полная дружелюбия
атмосфера начальной школы. Успевае-
мость и успех с первых уроков становят-
ся главными. Сюда не подходит тот, кто
не может найти, утвердить себя, добить-
ся необходимого результата. Ему придёт-
ся спуститься на ступеньку вниз», —
констатирует немецкий журнал «Демо-
кратическое воспитание».

«Школьники познают очень проти-
воречивые отношения, — пишет другой
журнал «Педагогический мир», — с од-
ной стороны, они чувствуют очень силь-
ную ориентацию на конкуренцию за ус-
певаемость, с другой — большую по-
требность в солидарности со своими
сверстниками». 

Социологические исследования
свидетельствуют: почти 90% родителей
учащихся начальной школы ФРГ хотят,
чтобы их дети обучались только в шко-
лах повышенного типа, ибо это более
надёжный гарант в будущем жизненном
устройстве. Поэтому обращение к услу-
гам репетиторов, ранее неизвестного яв-
ления в рамках народной (главной) шко-
лы, стало нормой. 

Согласно опросам общественного
мнения родители занимают одно из пер-
вых мест в учебной и профессиональной
ориентации. Основной контингент пол-
ных средних школ, гимназий и универси-
тетов составляют дети тех, кто закончил
эти учебные заведения, продолжая тем
самым традицию преемственности поко-
лений в образовании. 

Второгодничество, как один из засло-
нов на пути к снижению высоких требова-
ний, тем выше, чем престижнее школа.

В течение 10 лет каждый второй гимназист
минимум один раз остаётся на второй год. 

Социологическое исследование,
проведённое среди учителей различных
типов школ, высказавшихся о наиболее
значимых и востребованных деловых ка-
чествах своих учеников, свидетельству-
ет: преподаватели гимназий наиболее
важными в своих воспитанниках счита-
ют эрудицию, способность самостоя-
тельно мыслить, целеустремлённость,
ответственность, независимость сужде-
ний, дисциплинированность. 

Учителя менее престижных школ на-
звали первостепенными такие качества
ребят, как хорошее поведение, желание
учиться, умение думать, ответственность.

Различия в приоритетных качествах
школьников реально отражают особен-
ности как видов образования, так и соот-
ветствующий им уровень требований
к контингенту учащихся. 

Что же касается непосредственной
задачи трудового воспитания как нравст-
венного и практического приобщения
к трудовой деятельности, к выработке
навыков самостоятельного выполнения
различных по сложности трудовых опе-
раций, то эта цель поставлена уже в на-
чальной школе. 

Поэтапное знакомство детей и под-
ростков в теории и на практике с разнооб-
разным миром труда в рамках комплекса
предметов «труд» и «трудоведение»,
включающего соответствующие учебные
дисциплины, идёт параллельно с такими
задачами воспитательной направленности,
как социализация, развитие коммуника-
тивных связей, расширение сферы обще-
ния в процессе совместной трудовой дея-
тельности в разные возрастные периоды. 

Например, задача предмета
«труд» (в младших классах) с его прак-
тической и эстетической ориентацией
предусматривает приобщение к навы-
кам рукоделия и ремесленнического
труда как своего рода дань уважения
национальной немецкой традиции,
которая культивировалась в часы досу-
га с давних времён в семье, школе. 

Л ю д м и л а  П и с а р е в а Ф Р Г:  « Н А Ш Е Й  С Т Р А Н Е  Н У Ж Н О

П О М Е Н Ь Ш Е  Я З Ы К О Т В О Р Ц Е В

И П О Б О Л Ь Ш Е  Р У К О Т В О Р Ц Е В »
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П Р О Б Л Е М Ы О Б У Ч Е Н И Я

Эта традиция сохраняется, равно как
и авторитет ремесленнического труда
и ручной работы «для души», о чём можно
судить, в частности, по их месту среди дру-
гих занятий в свободное время. Анкетиро-
вание 15–17-летних молодых людей ФРГ
свидетельствует, что самостоятельное ре-
монтирование чего-либо по дому, занятие
каким-нибудь мастерством в часы досуга
большинство считает, наряду с увлечени-
ем музыкой, спортом, просмотром телеви-
дения, предпочтительными среди прочих
видов времяпрепровождения. 

Трудовое образование и воспитание,
подготовка учащейся молодёжи к миру
труда носят такой же дифференцирован-
ный характер, как и общее образование
в различных типах школ ФРГ: чем более
высок статус школы, тем меньше места
в ней уделено предметам или учебному ма-
териалу трудоведческого, политехническо-
го характера, нацеленного на сферу произ-
водственной деятельности. Разница между
школами как в задачах, так и в объёме
знаний, а также в методической организа-
ции учебного процесса, квалификации
учителей, технической оснащённости
школ, классов, лабораторий, обеспеченно-
сти компьютерами и др. 

«Трудоведение» — предмет, несущий
основную нагрузку в трудовом обучении
и воспитании учащихся средней и старшей
ступеней, — включает объём знаний и вос-
питательный потенциал, входящие в понятие
подготовки к миру труда: введение в область
экономики, техники, профессии, взаимо-
связь между ними, включая представления
о рациональной организации свободного
времени, выборе будущей специальности.
Из многообразия форм трудового образова-
ния и воспитания в 16 землях ФРГ можно
выделить три основные: 

— интегрированное обучение, ког-
да в одном учебном предмете представ-
лены сведения из экономики, техники,
политики, в том числе профориентаци-
онный аспект;

— «кооперативное обучение,
то есть интеграция традиционных и новых
учебных дисциплин («технический труд»,

«основы вычислительной техники»,
«информатика» и др.);

— разновидность и принцип тру-
дового обучения и воспитания, когда со-
циальные, профессиональные и нравст-
венные аспекты знаний о мире труда
присутствуют или «растворены» в боль-
шинстве изучаемых предметов, носящих
общемировоззренческий, познаватель-
ный или просветительский характер.

Что же касается новых тенденций
в трудовом образовании и воспитании
в школе, то они обнаруживаются не
столько по линии совершенствования или
модернизации содержания специальных
общетехнических (политехнических или
трудоведческих) предметов, сколько в по-
вышении качества общего образования,
обновления и модернизации материала
традиционных общеобразовательных
учебных предметов. Специалистами было
признано: общеобразовательная (в том
числе теоретическая) подготовка — бо-
лее надёжный фундамент любой трудовой
(профессиональной, специальной) подго-
товки, которая в школе носит до- или
предпрофессиональный характер. 

Осознание того, что качественное
общее образование более широко рас-
крывает двери в жизнь и даёт право вы-
бора многих престижных профессий
в мире труда, привело к ценностным пе-
реориентациям в обществе. В 1990-е го-
ды молодёжь ФРГ наиболее ориентиро-
валась главным образом на специальнос-
ти «белых воротничков». Заметно упал
интерес к техническим профессиям, воз-
ник дефицит специалистов со средним
профессиональным образованием, а так-
же квалифицированных рабочих. 

Изменилось и отношение к мораль-
ным ценностям в области трудовой дея-
тельности, упал уровень трудовой морали. 

Â äåëîâûõ êðóãàõ

ïîÿâèëàñü íîâàÿ ñîöè-

àëüíàÿ ãðóïïà — «ìî-

ëîäûå ïðîôåññèîíà-

ëû». Îíè ïðåòåíäóþò

íà ñîçäàíèå â ñòðàíå

íîâîãî «äóõà âðåìå-

íè», ïðîíèêíóòîãî äå-

ëîâèòîñòüþ è ïðîôåñ-

ñèîíàëèçìîì. Öåíÿ

ïðåâûøå âñåãî âûñî-

êîêà÷åñòâåííûé òðóä,

«ìîëîäûå ïðîôåññèî-

íàëû» âèäÿò â í¸ì

ïðåæäå âñåãî ñðåäñòâî

äëÿ ïîäú¸ìà «íàâåðõ».

Òðóä æå êàê äóõîâíî-

ïðàêòè÷åñêàÿ, ñóùíîñò-

íàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðå-

äîïðåäåëÿþùàÿ ñàìî

ðàçâèòèå ëè÷íîñòè

â îáùåñòâå è ïðèíîñÿ-

ùàÿ ìîðàëüíîå óäîâëå-

òâîðåíèå, èì ÷óæä.

Ñëåäñòâèåì ñìåíû

íðàâñòâåííûõ ïðèîðè-

òåòîâ ñòàë íåâèäàííûé

ðàíüøå íàïëûâ ìîëî-

ä¸æè â âóçû ñòðàíû. 

После объединения Германии выпу-
скники с аттестатом зрелости из новых
земель хлынули в вузы, считая это га-
рантированным путём к благополучию
и карьере. Выбор высшего образования
ассоциируется у молодёжи с полноцен-
ным интеллектуальным развитием,



профессионализмом, со способностью
к непрерывному образованию и успеху. 

В шкале всех имеющихся профес-
сий наиболее привлекательными и вос-
требованными подростками на пороге их
выхода из средней школы оказались спе-
циальности, для получения которых тре-
буется высшее образование, чаще всего
гуманитарной направленности. Их осо-
знанный выбор привёл к тому, что коли-
чество студентов-первокурсников в Гер-
мании за последние годы удвоилось, а,
возможно, и утроилось. Этот рост был
предопределён наплывом учащихся
в гимназии, превратившихся из элитар-
ных в массовые учебные заведения.

Молодых людей уже не пугают ни
длительный срок обучения, ни ужесточа-
ющиеся время от времени условия при-
ёма в гимназии и вузы. 

Более десяти лет число студентов ву-
зов заметно опережает число учеников си-
стемы профобразования. В Баварии, на-
пример, почти равное количество камен-
щиков и архитекторов, что дало основание
иронизировать в печати: «На каждого ка-
менщика приходится по одному архитекто-
ру», а высказывание: «Нашей стране нуж-
но поменьше языкотворцев и побольше
рукотворцев» — стало крылатым.

В различных общественных кругах
обсуждаются проблемы перегрузки вузов
студентами, перепроизводства «академи-
ков» (лиц с высшим образованием) и ост-
рой нехватки специалистов профессио-
нально-технического образования и рабо-
чих профессий. Выход ищут в расширении
образовательных льгот и более привлека-
тельных перспективах будущего социаль-
ного устройства учеников и студентов тех-
нических учебных заведений. 

В ряде земель проводятся в жизнь
проекты по изменению традиционных
условий приёма в вузы, обучения в них
и выпуска профессиональных кадров,
а также перспектив последующего обра-
зования. В этих проектах предусмотрены
увеличение стипендий, поощрительные
премии, организация повышения квали-
фикации за рубежом, поступление в ву-

зы без аттестата зрелости для опреде-
лённой категории специалистов, предо-
ставление работы и учебного места для
прерывающих учёбу в вузах и т.д.

В настоящее время политики, зани-
мающиеся сферой образования, ищут ре-
зервы для подготовки будущих техничес-
ких кадров среднего и низшего звена,
предлагают изменить традиционное рас-
пределение учащейся молодёжи по поло-
вому признаку, когда девушки выбирают
гуманитарные направления в образова-
нии, юноши — технические. 

Учителям рекомендуется уже
в средней школе ориентировать учащих-
ся на равенство полов при выборе ими
вида образования, чтобы пополнить не-
достающие технические кадры за счёт
женской половины учащейся молодёжи. 

*  *  *
Итак, наиболее трудоёмким и ответствен-
ным остаётся трудовое воспитание подра-
стающего поколения, начинающееся
с ранних лет ещё в родительском доме.

Аккуратность, пунктуальность, дис-
циплинированность, трудолюбие и поря-
док — особенности, отличающие, как
принято считать, немецкий народ. Однако
они не передаются детям как личные ка-
чества по наследству, а требуют немалых
усилий, хотя традиции и общественное
мнение — важнейшие факторы трудово-
го воспитания. 

Современное информационное об-
щество внесло существенные изменения
в отношение к труду как виду деятельно-
сти, его оценке и месту в шкале нравст-
венных ценностей. Труд, приносящий
удовлетворение, работа «для души» пе-
реместились на второй план, уступив
первенство профессиям, приносящим
больший доход. Стремление молодёжи
к экономическому благополучию харак-
терно не только для сферы производст-
венных отношений. Подобными «идеа-
лами» руководствуются в конкурентной
борьбе за «хорошую школу» как гаранта
будущего преуспевания учащиеся
с 10-летнего возраста. НО

Л ю д м и л а  П и с а р е в а Ф Р Г:  « Н А Ш Е Й  С Т Р А Н Е  Н У Ж Н О

П О М Е Н Ь Ш Е  Я З Ы К О Т В О Р Ц Е В

И П О Б О Л Ь Ш Е  Р У К О Т В О Р Ц Е В »


