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Развитие систем образования никогда не было равномерным и прямолинейным. История
воспитания и обучения подрастающих поколений простирается вглубь прошедших тыся-
челетий. Новейшие времена выделяются в общей истории лишь тем, что требования
к процессу обучения и воспитания стремительно возрастают как из-за бесконечного рас-
ширения количества накопленной человечеством информации, так и вследствие необхо-
димости обучать значительную часть населения в течение многих лет. Но обучать всех
долго, хорошо и успешно — по-настоящему сложная задача. Как и во многих других сфе-
рах человеческой деятельности, решение проблем образования во всех развитых странах
опирается на использование широкого научного обеспечения, т.е. — на «образователь-
ные науки» (Sciences de l’e’ducation или Sciences of Education).

СССР отличался от всех остальных стран мира тем, что его руководство из многих
имеющихся наук в сфере образования решило ограничиться одной-единственной — пе-
дагогикой. Что ж, по-своему руководители СССР были правы. Как известно, термин «пе-
дагог» имеет греческое происхождение и в буквальном переводе означает «раб, в обязан-
ности которого входит сопровождение ребёнка из дома к Учителю» (действительно: pais,
paidos — мальчик, ребёнок; ago — вести). Лишь гораздо позже, благодаря латинянам,
использовавшим производный от первоисточника термин «педагогиум» (место для пер-
воначального обучения рабов), постепенно сформировался термин «педагогика», тракту-
емый нашими и зарубежными словарями более-менее одинаково — наука об обучении
и подготовке (Франция) или об обучении и воспитании (СССР, Украина, Польша и др.).
Правота руководителей СССР состояла в том, что они решили воспользоваться педаго-
гикой как инструментом и средством «ведения» новых поколений, превращения всех их
представителей в «винтики» с совершенно стандартизированными свойствами и характе-
ристиками. Всё было сделано в точном соответствии с принципом — цель оправдывает
(и диктует?) применяемые средства.

Даже поверхностный анализ быстро приводит к ужасающему выводу — многие
распространённые в мире образовательные науки в СССР были законодательно запреще-
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ны (как замечательно гуманная и полез-
ная в своих целях педология — наука
о ребёнке), или выхолощены до полного
примитивизма (психология, логика и др.),
или проигнорированы — эпистемология
(о знании), семиотика (о представлении
знаний), риторика и гомилетика (об ис-
кусстве коммуникации), праксеология
(об эффективности деятельности), эрго-
номика (о безопасной жизнедеятельности
и достижении максимального результата
минимальными средствами), герменевти-
ка (о понимании), научная антрополо-
гия (не путать с советской «теорией» про-
исхождения человека от обезьяны), соци-
ология (об обществе) и др. Большинство
этих наук важны для всех людей, но про-
сто незаменимы для учителей и воспитате-
лей. И если в частных вузах Украины
часть из них успела (ура!) проникнуть
в учебные планы, то в государственных
педагогических высших учебных заведе-
ниях учат, как правило, всё тому же.

Из сказанного следует неутешитель-
ный вывод о том, что теоретикам и практи-
кам обучения и воспитания нужно не столь-
ко «улучшать и оттачивать» имеющийся ин-
струментарий и «углублять» его теоретико-
методологический фундамент, сколько на
какое-то время забыть о гордыне и стать
прилежными учениками. Для общей пользы
всем нам необходимо ознакомиться хотя бы
с частью того массива неизвестной инфор-
мации, которую давно уже преподают не
только в вузах, но и в старших классах
школ в развитых странах. В доказательство
справедливости сказанного приведу неболь-
шой пример. Во время измерений в конце
80-х годов экспертами ЮНЕСКО знаний
14-летних школьников из многих стран со-
ветские дети, не встретив серьёзной конку-
ренции по основным школьным предметам,
заняли последнее место в мире именно по
«знанию» азов эпистемологии.

Начинать возвращение в неизведан-
ный мир образовательных наук нужно с из-
влечения на свет божий, развития и нор-
мального использования такой Золушки
советской педагогики, какой до недавнего
времени оставалась «сравнительная пе-

дагогика». На стадии появления и исполь-
зования в СССР этого термина мы встреча-
емся с большими странностями. Из уваже-
ния к творцам данной науки ЮНЕСКО
и развитые страны пользуются термином
comparative education — СЕ, который трак-
туют следующим образом — это сравни-
тельные исследования образовательно-
воспитательной теории и практики
в разных странах. Почему-то в СССР из
всех возможных вариантов перевода широ-
кого по значению слова «education» был
избран не один из его главных русскоязыч-
ных эквивалентов «воспитание», «обуче-
ние», «образование», а именно «педагоги-
ка». Но на Западе последняя трактуется
теперь не как безграничная сфера знаний
о формировании новых поколений и чело-
века вообще, а как узкоутилитарное искус-
ство изложения и убеждения (в США, Анг-
лии и многих других странах педагогика не
входит в группу наук).

Сократим наше изложение истории
возникновения сравнительной педагогики
(образовательной компаративистики),
но подчеркнём её очень важный началь-
ный аспект. Создатель сравнительной пе-
дагогики французский публицист
М.-А. Жюльен был страстным сторонни-
ком и пропагандистом новой Европы, объ-
единённой идеями свободы, равенства
и братства. Собственно, и сравнитель-
ную педагогику он изобрёл не «вообще»,
а «для». Он считал, что углублённое изу-
чение образовательно-воспитательной
практики в других странах (особенно —
в школах) не только поможет усовершен-
ствованию систем обучения в каждом из
государств и будет способствовать куль-
турному и социальному прогрессу,
но и распространит идеи гуманизма, помо-
жет становлению того, что в наши дни по-
лучило название «европейского образова-
тельно-культурного пространства».

Понятно, что наука с подобными це-
лями и претензиями не пользовалась под-
держкой советского руководства. Да и за
рубежом её не жаловали не только в стра-
нах тоталитарного типа, но и в некоторых
демократических государствах.
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Сравнительная педагогика (компа-
ративистика) оказалась востребованной
лишь после последней мировой войны.
Она стала нужной и полезной, постепен-
но превращаясь из Золушки в Принцессу,
как только мир стал отказываться от ксе-
нофобии и этноограниченности, двигаться
к открытости, ликвидировать барьеры на
пути свободного движения идей, знаний,
изделий и рабочей силы. Все эти процес-
сы ныне обобщаются термином «глобали-
зация». Повышение рейтинга любой стра-
ны в современном мире стало невозмож-
ным без привлечения на службу компара-
тивистики (в самом широком понимании
этого термина).

В советские времена право на озна-
комление с достоверной информацией
о состоянии, тенденциях и перспективах
развития систем образования несоциалис-
тических стран получали лица, пользовав-
шиеся полным доверием «властей». Уче-
никам, учителям и широкому читателю
предназначались лишь уничтожающая
критика и описание страшных недостат-
ков «недемократических, несовершенных
и несправедливых» систем образования
США, Великобритании и других развитых
стран из блока НАТО.

Даже открытие в самых крупных
библиотеках СССР залов ООН-ЮНЕСКО
лишь частично приподнимало завесу «сек-
ретности». Почти до момента исчезнове-
ния СССР в учебниках, предназначенных
для педагогических вузов, при каждой воз-
можности «наводилась густая тень на пле-
тень», а небольшие курсы сравнительной
педагогики того времени были нашпигова-
ны не сравнением, а критикой «буржуаз-
ных» систем образования. Об особеннос-
тях зарубежных систем обучения и воспи-
тания полнее и честнее писалось
в диссертационных работах, но это не ме-
няло общей картины, так как они имели
малый круг читателей.

«Гласность» времён горбачёвской пе-
рестройки дала педагогам возможность
сравнительно объективно писать о демо-
кратических странах. Но это не изменило
роль и общественное значение сравни-

тельной педагогики, так как лиц, занимав-
шихся ею на научном уровне, было слиш-
ком мало.

События первых лет независимости
в государствах, образовавшихся после
распада СССР, не способствовали акцен-
тированию внимания высших политиков
и руководителей систем образования на
сравнительной педагогике как области
концентрации материальных и интеллек-
туальных ресурсов. Кроме очевидных по-
литических приоритетов этому способст-
вовали и мифы советской эпохи о высо-
ком качестве аттестатов и дипломов,
а также отсутствие денег для командиро-
вок за рубеж.

Некоторые положительные сдвиги
в судьбе сравнительной педагогики дати-
руются последними годами. Всё чаще ус-
пешно защищаются докторские диссерта-
ции, значительно возрос поток аспиран-
тов (преимущественно — преподавателей
иностранного языка в вузах), ведущих ис-
следования в области сравнительной пе-
дагогики, появляются монографии, науч-
ные и публицистические статьи. Но на пу-
ти надлежащего развития образователь-
ной компаративистики немало препятст-
вий. Первое — непонимание высшим
руководством значения этой сферы иссле-
дований в прогрессе национальных сис-
тем образования и улучшения подготовки
специалистов всех профилей. Второе пре-
пятствие — узость информационного по-
ля и малое количество специалистов, спо-
собных проводить исследования и писать
научные статьи хотя бы на втором-треть-
ем уровне качества (их можно классифи-
цировать так: 1-й уровень — описание
школ, программ и практики обучения
в одной стране; 2-й уровень — их иссле-
дование и сравнение для двух или более
стран; 3-й уровень — анализ культурно-
социальных и иных основ, особенностей
и практики обучения и воспитания во
многих странах; 4-й уровень — анализ
важных интегральных просветительно-
воспитательных, социальных и культур-
ных проблем на континентальном и миро-
вом пространстве и т.д.).
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Угнетает также и отсутствие досто-
верной информации о международной тер-
минологии в образовательной сфере. Что-
бы исправить сложившееся положение,
министерствам образования и науки сле-
дует взять пример с министерств иност-
ранных дел и привлекать переводчиков
мирового уровня знаний в области языка
и международной терминологии в сферу
образования. Необходимо создать и широ-
ко распространить большой словарь всех
образовательных терминов. Подобный
словарь будет полезным не единицам —
миллионам лиц (от учеников до професси-
ональных переводчиков). Английский
язык уже давно de facto стал международ-
ным научным языком и главным способом
общения. Прогресс в информационных
технологиях лишь усиливает преимущест-
во английского языка. Необходимо также
создать национальные версии Европейско-
го Образовательного Тезауруса (кстати,
автор, используя польскую, французскую
и английскую версии этого Тезауруса, со-
здал украинскую и русскую версии «для
личного употребления», так как финанси-
рования на опубликование этих объёмис-
тых рукописей пока не нашлось).

Несомненно, образовательная компа-
ративистика будет развиваться. Жизнь за-
ставит, но крайне важно поддержать этот
прессинг и сверху, и снизу. Следует избе-
жать её редуцирования до «сравнительной
педагогики 1-го уровня», до упрощённого
описания учебных планов и программ
средних и высших школ пяти-десяти раз-
витых стран. К сожалению, современные
курсы «сравнительной педагогики» в на-
ших педвузах отличаются как раз этим не-
достатком: они не выходят на уровень уг-
лублённого анализа и сравнения мирового
опыта воспитания и обучения (например,
в исследовании проблем подросткового
кризиса, превентивного воспитания, со-
временного гражданского образования
и т.п.). Как правило, это небольшие и не-
совершенные спецкурсы в рамках подго-
товки магистров. Лишь немногие педвузы
планируют создание и применение боль-
ших «потоковых» курсов.

Скорее всего — это ошибка. В быст-
ро интегрирующемся мире, решительно
избавляющемся от всех барьеров для об-
менов между разными странами ученика-
ми, студентами, педагогическими работ-
никами и учёными, знания о культурно-
образовательных особенностях и дости-
жениях ближних и дальних партнёров
становятся весьма важными и очень даже
востребованными.

Компаративистика нужна не только
будущим педагогам. Её культурно-образо-
вательные элементы должны стать важной
составной частью гуманитарного общеоб-
разовательного блока подготовки специа-
листов многих профилей (дипломатов, пе-
реводчиков-филологов, менеджеров
и т.п.). Очень полезно расширить рассмот-
рение этой темы в средствах массовой ин-
формации. Чтобы работать и жить лучше,
нужно знать, как это делают «у них», как
обучают нормальной жизни и поведению.

Автор данной статьи — физик-теоре-
тик, вынужденный после начала внедрения
в жизнь горбачёвского лозунга «Перестро-
имся!» искать новые области применения
своих сил. Единственная отдушина для оз-
накомления с настоящими трудами запад-
ных учёных вне сферы математики, физи-
ки и других точных наук — уже упомяну-
тая выше литература из ООН и ЮНЕСКО.
Наиболее доступная и полная — по обра-
зованию. Так я стал компаративистом.

Конечно же, у меня есть «собствен-
ная» сравнительная педагогика, с неболь-
шими фрагментами которой можно будет
знакомить читателей «Народного образова-
ния». Пока же я предлагаю вниманию чита-
телей анализ учебников и программ по
«Сравнительной педагогике» других авто-
ров, а также собственный вариант програм-
мы этой вузовской дисциплины. Ограни-
чимся двумя книгами и двумя программами.

Первая книга — из Российской Фе-
дерации.

Учебник Вульфсона Б.Л., Малько-
вой З.А. «Сравнительная педагогика»1

имеет шесть разделов, относительное зна-
чение которых иллюстрирует объём
в страницах:
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1

Вульфсон Б.Л.,
Малькова З.А.
Сравнительная
педагогика.
М.: Изд-во «Институт
практической
психологии», 1996.
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ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ УКРАИНЫ

Ëåêöèîííî-òåîðåòè÷åñêàÿ ÷àñòü

1. Öåëü è çíà÷åíèå ñðàâíèòåëüíîé ïåäàãîãèêè.

Å¸ ìåòîäû, ñðåäñòâà è âîçìîæíîñòè. Ñòðîåíèå

ñðàâíèòåëüíîé ïåäàãîãèêè.

2. Ïàðàëëåëüíîå èçëîæåíèå îñíîâíûõ ýòàïîâ

ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî îáðàçîâàíèÿ è ñðàâíèòåëüíîé

ïåäàãîãèêè.

3. Äåòàëüíûé ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñîâðåìåííî-

ãî ñîñòîÿíèÿ è òåíäåíöèé èçìåíåíèÿ óðîâíåé

è ñåêòîðîâ ìèðîâîãî îáðàçîâàíèÿ.

● Ñåìåéíîå è äîøêîëüíîå âîñïèòàíèå.

● Íà÷àëüíàÿ øêîëà.

● Îñíîâíàÿ (ìëàäøàÿ ñðåäíÿÿ) øêîëà.

● Ñòàðøàÿ ñðåäíÿÿ è ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ

øêîëà.

● Ñïåöîáðàçîâàíèå è ñïåöçàâåäåíèÿ.

● Áàçîâîå è ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-

ðàçîâàíèå.

● Ïîëóâûñøåå, âûñøåå è ñòàðøåå âûñøåå

àêàäåìè÷åñêîå (äèïëîìû À) è ïðîôåññèîíàëüíîå

(äèïëîìû Â) îáðàçîâàíèå.

● Ïîäãîòîâêà íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ.

● Òðàíñãðàíè÷íîå îáðàçîâàíèå.

● Íåïðåðûâíîå îáðàçîâàíèå.

● Íåôîðìàëüíîå è èíôîðìàëüíîå îáðàçîâà-

íèå.

● Ìåæäóíàðîäíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíè-

çàöèè è íàöèîíàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ñèñòåìû

â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè.

4. Ïàðàäèãìàëüíûå èçìåíåíèÿ îáðàçîâàíèÿ —

ôàêòîðû, õîä è ñëåäñòâèÿ. Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ

îáðàçîâàíèÿ è óñîâåðøåíñòâîâàíèå åãî öåëåé, ñî-

äåðæàíèÿ è ìåòîäîâ ýäóêàöèè (îáó÷åíèå, âîñïè-

òàíèå, ïðåäîñòàâëåíèå ïðîôåññèè è ââåäåíèé

â ñîöèóì — ñîöèóìèçàöèÿ).

5. Ñòàíäàðòû, êà÷åñòâî, ïðèçíàíèå äèïëîìîâ, ìî-

áèëüíîñòü. Ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîãî îáðàçîâà-

òåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (îðãàíèçàöèè, àññîöèà-

öèè è îáúåäèíåíèÿ). Ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ íàöèîíàëüíûõ è ìèðîâûõ èíäè-

êàòîðîâ, ñòàíäàðòîâ, ñèñòåì îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà

ýäóêàöèè. Ïðîáëåìû ñðàâíåíèÿ, îöåíèâàíèÿ è èç-

ìåðåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ýäóêàöèè. Ðàçâèòèå ìîáèëü-

íîñòè è ïðîáëåìà ïðèçíàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ

êâàëèôèêàöèé.

6. Îáðàçîâàòåëüíûå êàäðû. Ýâîëþöèÿ ñîñòîÿíèÿ

è òåíäåíöèè èçìåíåíèé â ïîäãîòîâêå ó÷èòåëåé.

Èçìåíåíèÿ â ïîëîæåíèè ó÷èòåëåé. Òåíäåíöèè èç-

ìåíåíèé ðîëè ó÷èòåëÿ. Êàäðû â âûñøèõ ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ.

1. Сравнительная педагогика: страницы истории (27 с.).
2. Сравнительная педагогика в системе современного педагоги-
ческого знания (31 с.).
3. Социально-экономические и политические факторы развития
образования в мире на пороге ХХІ ст. (24 с.).
4. Развитие систем образования (35 с.).
5. Обновление содержания общего образования (30 с.).
6. Учебный процесс и проблемы его модернизации (32 с.).
7. Содержание и методы воспитания в современной школе (31 с.).
8. Учитель в современном обществе и школе (39 с.).

Среди недостатков книги — минимальное внимание высше-
му образованию, чрезмерное использование авторами мыслей
и взглядов, распространённых в СССР и правильных для преж-
них времён, а также слишком краткий список литературы (вся
она исключительно русскоязычная).

Приблизительно такой же объём имеет появившийся
в Польше учебник Ришарда Пахоцинского. Его содержание до-
вольно своеобразно.
1. Генезис и главные концепции сравнительной педагогики (34 с.).
2. Исследование в сфере сравнительной педагогики:
— Сравнительные исследования (40 с.).
— Пример сравнительных исследований — подготовка педагогов
в странах Европейского Союза (70 с.).
3. Теория и методология сравнительных исследований (39 с.).
4. Институционализация сравнительных исследований (9 с.).
Список литературы (27 с.).

Приведённый Пахоцинским список литературы длиннее
списка из русского учебника. Но и его книга имеет очевидный не-
достаток: она так и не даёт читателям полного представления
о состоянии и тенденциях изменений главных уровней мирового
образования — средней и высшей школы.

Приведём примеры двух программ — украинской и польской.
В Киевском университете имени Тараса Шевченко програм-

му создала профессор Л.Г. Коваль. Она включает в себя 11 тем:
1. Становление сравнительной педагогики как науки (12 часов).
2. Особенности становления и развития системы образования
в США (10).
3. Особенности развития систем образования в Европе (16).
4. Специфика развития системы образования во Франции (10).
5. Основные тенденции развития систем образования в Испании
и Италии (10).
6. Развитие моделей систем образования в восточной традиции (18).
7. Сравнительный анализ развития дошкольного и начального
звена образования в отечественном и мировом опыте (14).
8. Сравнительная характеристика развития среднего звена обра-
зования в разных странах мира (14).
9. Тенденции развития системы высшего образования в зарубеж-
ных и отечественных моделях (14).



7. Ôèíàíñèðîâàíèå è óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì.

Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è èõ ýôôåêòèâíîñòü íà ðàç-

íûõ óðîâíÿõ îáðàçîâàíèÿ. Ãîñóäàðñòâî, îáùåñò-

âåííîñòü è îáðàçîâàíèå. Òåíäåíöèè èçìåíåíèé

â îáðàçîâàòåëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå. Ýâîëþöèÿ

ìîäåëåé ðåôîðì è âíåäðåíèÿ èííîâàöèé. Ìîäåëè

ðåôîðì äëÿ XXI âåêà.

8. Íàóêè è îáðàçîâàíèå. Àíàëèç òåíäåíöèé âçàè-

ìîäåéñòâèÿ ñîâðåìåííûõ íàóê ñ ñèñòåìîé ýäóêà-

öèè. Ðàöèîíàëüíûå ôîðìû ãóìàíèçàöèè è ãóìàíè-

òàðèçàöèè ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ. Ðîëü íî-

âûõ ÷åëîâåêîâåä÷åñêèõ íàóê (ýòîëîãèè, ãåíåòèêè,

ìîëåêóëÿðíîé íåéðîáèîëîãèè, èíôîðìàòèêè

è äð.) â ïîâûøåíèè îáùåé ýôôåêòèâíîñòè îáó÷å-

íèÿ è âîñïèòàíèÿ. Âîçìîæíîñòè ñîäåéñòâèÿ ýòèõ

íàóê ðàçâèòèþ ñîâðåìåííîé ïåäàãîãèêè. Î ïåð-

ñïåêòèâíîì êîìïëåêñå íàóê îá îáðàçîâàíèè.

9. Ðåôîðìû îáðàçîâàíèÿ — îïûò è ïåðñïåêòèâû.

Ïîäãîòîâêà ó÷èòåëÿ è ïðåïîäàâàòåëÿ êàê èííîâàòî-

ðîâ. Ïëàíèðîâàíèå, ìîíèòîðèíã ïðîâåäåíèÿ è çà-

âåðøåíèÿ ðåôîðì è ïåäàãîãè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòîâ.

Ñåìèíàðû è ïðàêòè÷åñêàÿ ÷àñòü

10. Ïîäãîòîâèòåëüíûå ñåìèíàðû ïî ñðàâíèòåëü-

íîé ïåäàãîãèêå.

11. Ñàìîñòîÿòåëüíîå èçó÷åíèå ñòóäåíòàìè íàöèî-

íàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Ðàçâèòèå íàöèî-

íàëüíîé è ñðàâíèòåëüíîé ïåäàãîãèêè.

12. Îçíàêîìëåíèå ñ ñèñòåìàìè îáðàçîâàíèÿ ðàç-

ëè÷íûõ ñòðàí è ðåãèîíîâ. Èõ ïåðâûé ñàìîñòîÿ-

òåëüíûé àíàëèç (ÑØÀ. Àíãëî-ñàêñîíñêîå îáðàçî-

âàíèå. Ãåðìàíèÿ è íåìåöêîÿçû÷íûå ñòðàíû.

Ôðàíöèÿ è ôðàíêîÿçû÷íûå ñòðàíû. Èñïàíèÿ. Ýêñ-

ñîöèàëèñòè÷åñêèå ñòðàíû. Ñòðàíû Ñêàíäèíàâèè.

Ëàòèíîàìåðèêàíñêèå ñòðàíû. Àðàáñêèå ñòðàíû.

ßïîíèÿ è «àçèàòñêèå òèãðû». Êèòàé è Èíäèÿ.

Ñòðàíû òðåòüåãî ìèðà).

13. Ñîäåðæàíèå, ïðîãðàììû è ìåòîäû îáó÷åíèÿ

è âîñïèòàíèÿ. Ñîçäàíèå ñîáñòâåííûõ ïðîåêòîâ

èññëåäîâàíèÿ è óñîâåðøåíñòâîâàíèå ó÷åáíîãî

ïðîöåññà.

14. Ó÷èòåëÿ è ïðåïîäàâàòåëè — ñàìîîáó÷åíèå,

ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå, ñîçäàíèå àññîöèàöèé,

îáùåñòâåííàÿ è èíäèâèäóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü.

15. Ðåàëèçàöèÿ è çàùèòà ðåçóëüòàòîâ ñàìîñòîÿòåëü-

íîãî ïðîåêòà èç ñðàâíèòåëüíîé ïåäàãîãèêè. ■

10. Особенности развития содержания образования в зарубеж-
ной и отечественной школе (20).
11. Перспективы развития сравнительной педагогики как науки (16).

В Польше педагогические вузы обычно используют неболь-
шую программу, рассчитанную на 15 часов лекций и 30 часов се-
минарских занятий. Лекционная часть включает семь тем:
1. Становление сравнительной педагогики как науки.
2. Формирование системы образования в Польше
в 1918–1939 гг.
3. Образование в ПНР в 1944–1961 гг.
4. Концепции школьных реформ 1970-х гг.
5. Польская система образования в 1980-х гг.
6. Начало демократической перестройки.
7. Новейшие проблемы реформирования образования в Польше.

Семинарские занятия более разнообразны по тематике:
1. Сравнительная педагогика как наука.
2. Организационные структуры современных образовательных
систем.
3. Школа Великобритании и интеграция Европы.
4. «Непрерывная реформа» образования во Франции.
5. Образование в Германии.
6. Системы образования стран Скандинавии и Дании.
7. Тенденции изменений в системах европейского образования.
8. Образование в посткоммунистических странах.
9. Образование в США.
10. Системы образования Китая, Японии, Канады и других стран
(по выбору) — качественный и количественный анализ.
11. Концепции и сценарии реформ школы в мире в 1980–90-х гг.
12. Главные образовательные проблемы современного мира.

Я убеждён, что курс «Сравнительной педагогики» может
быть гораздо шире приведённых и состоять из двух частей —
аналитически-теоретической и практической. В первой студен-
ты должны получить знание о методах и достижениях совре-
менной сравнительной педагогики, о возможностях её примене-
ния в их профессиональной деятельности. Во второй части —
получить навыки применения этих знаний в самостоятельном
изучении систем образования отдельных стран и выполнении
творческой работы исследовательского плана. На полях приве-
дён один из авторских проектов программы для университетов
Украины. НО
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