
в указанных государствах порождает вы-
сокую степень самостоятельности школ
в определении целей развития, выборе
методов обучения, планировании бюджета
и распоряжении им. В Германии само-
стоятельность земель столь высока, что
они имеют право определять рамки учеб-
ного года. В России система управления
образованием жёстко централизованна.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8’2009

Ñистемы образования в России,
Великобритании, Франции, Герма-
нии и других европейских странах,
складывающиеся в течение сотен лет,
своеобразны и неповторимы. Отли-
чия европейских образовательных си-
стем не препятствует их движению
к интеграции, к созданию единого
образовательного пространства. Так,
например, децентрализованная систе-
ма управления образованием 

ÐÎÑÑÈß È ÅÂÐÎÏÀ: 
îáðàçîâàòåëüíûå ñèñòåìû 
ñêâîçü ïðèçìó ñòàíäàðòèçàöèè 

Åëå�à Ðàçó�îâà, 
преподаватель кафедры экономики, менеджмента 
и права Вольского высшего военного училища 
тыла (ВИ), г. Вольск Саратовской области
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Îáðàçîâàòåëüíàÿ
ÏÎËÈÒÈÊÀ 

● централизация и децентрализация управления образованием 
● образовательные стандарты ● содержание образования 
● качество образования



национального правительства один раз
в 3–5 лет) позволяет установить высокие
требования и обязательность их исполнения.
Анализ деятельности школы, учителей
и учеников всё чаще определяется посредст-
вом «Национальной оценки» — исследова-
ния, направленного на выявление уровня ус-
певаемости учащихся всей системы образо-
вания в целом или какой-либо его части.
В России один из видов письменной про-
верки, проводимой в форме тестирова-
ния, — Единый государственный экзамен. 

Министерство образования устанавливает об-
разовательные стандарты, определяет цели об-
разования, принимает общие учебные планы
и программы. Это позволяет выстроить чёт-
кую систему организации и контроля.

Отсутствие централизации в управлении евро-
пейским образованием — не свидетельство его
бесконтрольности. Система мер внутренней
и внешней оценки (самооценка школы и госу-
дарственная инспекция, проводимая независи-
мой негосударственной компанией по заказу

Åëåíà Ðàçóìîâà.  Ðîññèÿ è Åâðîïà: îáðàçîâàòåëüíûå ñèñòåìû ñêâîçü ïðèçìó ñòàíäàðòèçàöèè 
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Îñîáåííîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì 

Êðèòåðèé
ñðàâíåíèÿ

Ðîññèÿ Ôðàíöèÿ Âåëèêîáðèòàíèÿ Ãåðìàíèÿ Øâåöèÿ

Öåíòðàëèçàöèÿ —
äåöåíòðàëèçàöèÿ
ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ 

Öåíòðàëèçàöèÿ ñè-
ñòåìû óïðàâëåíèÿ.
Ìèíèñòåðñòâî îá-
ðàçîâàíèÿ óñòàíàâ-
ëèâàåò îáðàçîâà-
òåëüíûå ñòàíäàðòû,
îïðåäåëÿåò öåëè
îáðàçîâàíèÿ, ïðè-
íèìàåò îáùèå
ó÷åáíûå ïëàíû
è ïðîãðàììû 

Äåöåíòðàëèçàöèÿ
óïðàâëåíèÿ

Äåöåíòðàëèçàöèÿ
óïðàâëåíèÿ (óï-
ðàâëåíèå øêîëîé
îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñîâåòàìè ïî îá-
ðàçîâàíèþ)

Äåöåíòðàëèçî-
âàííàÿ ñèñòåìà.
Â âåäåíèè çå-
ìåëü íàõîäèòñÿ
äàæå óñòàíîâëå-
íèå ðàìîê ó÷åá-
íîãî ãîäà 

Äåöåíòðàëèçàöèÿ
óïðàâëåíèÿ

Ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü øêîë

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîâîäèòñÿ êóðñ
íà ïîâûøåíèå õî-
çÿéñòâåííîé è ôè-
íàíñîâîé ñàìîñòî-
ÿòåëüíîñòè øêîë

Øêîëû è ìóíèöèïàëèòåòû â Åâðîïå îáëàäàþò øèðîêîé
ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ â îïðåäåëåíèè öåëåé ðàçâèòèÿ,
âûáîðå ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ, ïëàíèðîâàíèè áþäæåòà
è ðàñïîðÿæåíèè èì

Øêîëû ñïåöèàëè-
çèðóþòñÿ íà îïðå-
äåë¸ííûõ ïðåäìå-
òàõ, â ïîëüçó êîòî-
ðûõ ñîêðàùàåòñÿ
ó÷åáíîå âðåìÿ 
íà èçó÷åíèå äðóãèõ
äèñöèïëèí

Ñèñòåìà
êîíòðîëÿ 

Àòòåñòàöèÿ è àê-
êðåäèòàöèÿ ó÷åá-
íîãî çàâåäåíèÿ

Ñèñòåìà ìåð âíóòðåííåé è âíåøíåé îöåíêè: ñàìîîöåíêà øêîëû
è ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ, ïðîâîäèìàÿ íåçàâèñèìîé íåãîñóäàðñòâåííîé
êîìïàíèåé ïî çàêàçó íàöèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà îäèí ðàç â 3–5 ëåò

Ñòðóêòóðà
ó÷åáíîãî ãîäà

Íà÷èíàåòñÿ 1 ñåí-
òÿáðÿ, çàêàí÷èâàåò-
ñÿ â ìàå. Ñîñòîèò èç
÷åòûð¸õ ÷åòâåðòåé

Íà÷èíàåòñÿ â ñåí-
òÿáðå è çàêàí÷è-
âàåòñÿ â èþëå

Íà÷èíàåòñÿ
â ñåíòÿáðå,
çàêàí÷èâàåòñÿ
â íà÷àëå èþëÿ

Íà÷èíàåòñÿ â íà-
÷àëå ñåíòÿáðÿ
è çàêàí÷èâàåòñÿ
â êîíöå èþíÿ —
íà÷àëå èþëÿ.
Äëèòñÿ 46 íåäåëü

Íà÷èíàåòñÿ â êîí-
öå àâãóñòà è çàêàí-
÷èâàåòñÿ â íà÷àëå
èþíÿ

Ýêçàìåíû, 
ôîðìû ïèñüìåí-
íîé ïðîâåðêè

Åäèíûé ãîñóäàðñò-
âåííûé ýêçàìåí 

Òåñòèðîâàíèå 

Íàöèîíàëüíàÿ îöåíêà — àíàëèòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, íàïðàâëåííîå íà âûÿâëåíèå
óðîâíÿ óñïåâàåìîñòè ó÷àùèõñÿ âñåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â öåëîì è êàêîé-ëèáî
åãî ÷àñòè (íàïðèìåð, äëÿ ó÷àùèõñÿ ïàðàëëåëè èëè êîíêðåòíîãî âîçðàñòà)



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8’2009
11

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ôîðìà îöåíêè
ïðè èñïûòàíèÿõ

Ïðè ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé
(èòîãîâîé) àòòåñòà-
öèè â ôîðìå ÅÃÝ
èñïîëüçóåòñÿ ñòî-
áàëëüíàÿ ñèñòåìà
îöåíêè, à â ôîðìå
ãîñóäàðñòâåííîãî
âûïóñêíîãî ýêçàìå-
íà — ïÿòèáàëëüíàÿ
ñèñòåìà îöåíêè

Íàöèîíàëüíûé
òåñò «Áàê»: 
ìåíåå 8 áàëëîâ —
î÷åíü ïëîõî, 
ìåæäó 8 è 10 —
ïðîâîäèòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûé óñò-
íûé ýêçàìåí. 
Ó÷åíèêà âûçûâàþò
íà óñòíûé ýêçà-
ìåí, ÷àùå âñåãî
íà ñëåäóþùèé 
æå äåíü.
Îò 10 è âûøå —
ïîëó÷àåò àòòåñòàò
è èìååò ïðàâî 
áåç ýêçàìåíîâ
çàïèñàòüñÿ â óíè-
âåðñèòåò. 
îò 12 ó÷åíèê ïî-
ëó÷àåò «mention»
(ïîõâàëüíûé îò-
çûâ) — «äîâîëüíî
õîðîøî»,
îò 14 — «õîðîøî» 
âûøå 16 —
«îòëè÷íî»

À* — âûñøàÿ
îöåíêà, âûñòàâëÿ-
åòñÿ ðåäêî 
A — îòëè÷íî 
B — î÷åíü õîðîøî 
Ñ — õîðîøî 
D — íå ñîâñåì
óñïåøíî 
E — ïëîõî 
F — î÷åíü ïëîõî 
N — íå àòòåñòîâàí 
U — ïðîâàë
(unclassified).
Ôîðìàëüíî òîëü-
êî U îçíà÷àåò, ÷òî
ýêçàìåí íå ñäàí. 
E ðàâíîñèëüíû
«äâîéêå».
Ïðè ñäà÷å ýêçà-
ìåíà A — level
íåóäîâëåòâîðè-
òåëüíûìè ìîæíî
ñ÷èòàòü îöåíêè
íèæå D — ñ òàêèì
ðåçóëüòàòîì ïðàê-
òè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî ïîñòóïèòü
â óíèâåðñèòåò

Øåñòèáàëëüíàÿ
øêàëà:
1 — î÷åíü õîðîøî,
2 — õîðîøî, 
3 — óäîâëåòâîðè-
òåëüíî, 
4 — äîñòàòî÷íî,
5 — íåäîñòàòî÷íî, 

6 — íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíî.
Êàæäîé îöåíêå
ñîîòâåòñòâóåò îï-
ðåäåë¸ííîå êîëè-
÷åñòâî î÷êîâ.
15 — 14 — 13
î÷êîâ îçíà÷àþò
îòëè÷íóþ îöåí-
êó — 1; 
12 — 11 — 10
ñîîòâåòñòâóþò
õîðîøåé
îöåíêå — 2; 
9 — 8 — 7 ñîîòâåò-
ñòâóþò îöåíêå 3; 
6 –5 — 4 —
îöåíêå 4; 
3 — 2 — 1 —
îöåíêå 5, 
0 ñîîòâåòñòâóåò 6

Îöåíêè â 8-õ è 9-õ
êëàññàõ âûñòàâëÿ-
þòñÿ äâàæäû â ãîä,
ñ èñïîëüçîâàíèåì
÷åòûð¸õáàëëüíîé
øêàëû: íåóäîâëå-
òâîðèòåëüíî, óäîâ-
ëåòâîðèòåëüíî,
õîðîøî, î÷åíü
õîðîøî. 
Ïëàíèðóåòñÿ ââåñ-
òè øåñòèáàëëüíóþ
øêàëó ñ áóêâåííû-
ìè îáîçíà÷åíèÿìè
A, B, C, D, E —
ïðîõîäíûå,
F — íåçà÷¸ò

Ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü óðîêà

45 ìèíóò Àêàäåìè÷åñêèé
÷àñ ðàâåí àñòðî-
íîìè÷åñêîìó

45 ìèíóò 45 ìèíóò 40–60 ìèíóò 

Îáðàçîâàòåëüíûå
ñòàíäàðòû

Ãîñóäàðñòâî óñòà-
íàâëèâàåò ôåäå-
ðàëüíûé ðåãèî-
íàëüíûé è øêîëü-
íûé êîìïîíåíò â
ãîñóäàðñòâåííîì
îáðàçîâàòåëüíîì
ñòàíäàðòå. Òåíäåí-
öèÿ ê ââåäåíèþ
ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ
ñòàíäàðòîâ.
Óïîòðåáëÿåòñÿ
òåðìèí «îáðàçîâà-
òåëüíûé ñòàíäàðò» 

Ñîâîêóïíîñòü
åäèíûõ òðåáîâà-
íèé ê ñîäåðæà-
íèþ îáó÷åíèÿ,
íàáîðà èçìåðèòå-
ëåé è íåçàâèñè-
ìûõ ýêçàìåíàöè-
îííûõ ïðîöåäóð
ìîæåò áûòü îïðå-
äåëåíà êàê îáðà-
çîâàòåëüíûé ñòàí-
äàðò. Òåðìèí
«ñòàíäàðò» íå óïî-
òðåáëÿåòñÿ 

Ñòàíäàðòû êà÷åñò-
âà îáðàçîâàíèÿ.
Çà ïîñëåäíèå ãî-
äû ââåä¸í åäèíûé
äëÿ âñåõ øêîë ãî-
ñóäàðñòâåííûé
ó÷åáíûé ïëàí, ñî-
çäàíà ñáàëàíñè-
ðîâàííàÿ ñèñòåìà
íàöèîíàëüíîãî
òåñòèðîâàíèÿ.
Óïîòðåáëÿåòñÿ
òåðìèí «ñòàíäàðò
â îáðàçîâàíèè»

Ïðîâîäèòñÿ ñòàí-
äàðòèçàöèÿ ó÷åá-
íûõ ïðîãðàìì
è óíèôèêàöèÿ
òðåáîâàíèé ê ïî-
ëó÷åíèþ âûïóñê-
íûõ ñâèäåòåëüñòâ.
Òåðìèí «ñòàíäàðò»
óïîòðåáëÿåòñÿ

Äåéñòâóåò åäèíûé
ó÷åáíûé ïëàí
è ïðîãðàììà, îáÿ-
çàòåëüíàÿ äëÿ ó÷-
ðåæäåíèé îáðàçî-
âàíèÿ âñåõ óðîâ-
íåé è òèïîâ. 
Ýòè äîêóìåíòû óñ-
òàíàâëèâàþò åäè-
íûå öåëè è ïóòè èõ
äîñòèæåíèÿ.
Òåðìèí «ñòàíäàðò»
èñïîëüçóþò â ñôå-
ðå îáðàçîâàíèÿ,
íî â îôèöèàëüíûõ
äîêóìåíòàõ
îòñóòñòâóåò

Êðèòåðèé
ñðàâíåíèÿ

Ðîññèÿ Ôðàíöèÿ Âåëèêîáðèòàíèÿ Ãåðìàíèÿ Øâåöèÿ

Ýêâèâàëåíòîì ñòàíäàðòà ÿâëÿþòñÿ öåëè, êóððèêóë (curriculum)



основных параметров, принимаемых
в качестве государственной нормы.
Включает федеральный и национально-
региональный компоненты, а также ком-
понент образовательного учреждения.
Федеральный компонент определяет
в обязательном порядке обязательный
минимум содержания основных образо-
вательных программ, максимальный
объём учебной нагрузки учащихся, тре-
бования к уровню подготовки выпускни-
ков. В настоящий момент наблюдается
тенденция к введению федеральных го-
сударственных стандартов, характеризу-
ющаяся упразднением регионального
и школьного компонентов. 

Эквивалентом стандарта в Европе явля-
ются цели, «куррикул», (в Европе упо-
требляется термин куррикул равно как
и куррикулум «curriculum»). Во Франции
и Швеции термин «стандарт» в норма-
тивных актах не определён, однако сово-
купность французских единых требований
к содержанию обучения, набора измери-
телей и независимых экзаменационных
процедур может быть определена как об-
разовательный стандарт. Так же, как
и в Швеции, действующий единый учеб-
ный план и программа, обязательная для
учреждений образования всех уровней
и типов, устанавливают единые цели
и пути их достижения. 

В Великобритании и Германии употреб-
ляется термин «стандарт». Образователь-
ные стандарты в Англии понимают как
максимум, высокий уровень, заданный
государством. В Германии стандартиза-
ция направлена прежде всего на унифи-
кацию требований к получению выпуск-
ных свидетельств. В целом образователь-
ный стандарт в Европе — стандарт «на
выходе», то есть предъявляемые требова-
ния затрагивают не столько образова-
тельный процесс, сколько результат.
В качестве единиц измерения результа-
тов обучения выступают компетенции.
Обращаясь к куррикулу по истории для
основной школы (5–10-е классы) Земли
«Нижняя Саксония» (Германия), отме-

Особое внимание к стандартизации обуслов-
лено созданием единого образовательного
пространства, вызванного политической, эко-
номической и культурной интеграцией. Эта
тенденция определила развитие европейских
национальных образовательных систем.
Под воздействием внутренних и внешних
предпосылок новое обоснование и развитие
получила стандартизация и в отечественной
системе образования.

Под эгидой Совета Европы были разработа-
ны единые требования, общеевропейские
стандарты по английскому языку в качестве
основы коммуникации и новейшей истории
с целью преодоления отчуждения и истори-
ческих обид между народами. Деятельность
Европы в этом направлении свидетельствует
о политической и социально-экономической
востребованности образовательного стандар-
та. В большинстве европейских стран стан-
дарт в системе образования рассматривается
как уровень обученности, которого должны
достичь учащиеся. Стандарт реализуется по-
средством системы требований к образова-
тельному процессу, критериев оценки резуль-
татов, ориентиров на развитие личности. 
Он предстаёт как гарант, показатель уровня
развития учащегося и участия государства
в образовании, как мера ответственности
учащихся за полноценное использование воз-
можности обучения.

В России под образовательным стандар-
том понимают «цели обучения и воспита-
ния, обязательные требования к образова-
нию, закреплённые в особых нормативных
документах»1. Государственный образова-
тельный стандарт (ГОС) — система
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1 Педагогический энциклопедический словарь. М., 

2002. С. 279.

В последние десятилетия повышение качества
образования — одна из главных тенденций
развития в мире. В связи с этим на первый
план выдвинулась проблема создания, обос-
нования и содержания образовательных стан-
дартов. 
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тим его структуру2. Большое внимание уделя-
ется понятию «компетенции» и их видам.

Ñòðóêòóðà êóððèêóëà:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ ê îñíîâíîìó êóðñó ïî èñòîðèè. 
1. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà.
2. Îðãàíèçàöèÿ óðîêà íà îñíîâå êóððèêóëà.
2.1. Ñòðóêòóðà.
2.2. Êîìïåòåíöèè.
2.2.1. Êîìïåòåíöèè ïðîöåññóàëüíûå.
2.2.2. Êîìïåòåíöèè ñîäåðæàòåëüíûå.
3. Îæèäàåìûå êîìïåòåíöèè.
4. Õàðàêòåðèñòèêà îöåíêè.
5. Èññëåäîâàòåëüñêèå çàäàíèÿ.
Ïðèëîæåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ äëÿ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.

В переводе с латинского «competentia»
означает круг вопросов, в которых человек хо-
рошо осведомлён, обладает познаниями и опы-
том3. В Федеральном компоненте государст-
венного стандарта общего образования РФ
(2004 г.) под «ключевыми компетенциями»
понимают готовность учащихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятель-
ности в реальной жизни для решения практи-
ческих задач. Перечень основных ключевых
компетенций для Европы был представлен
в рамках работы симпозиума Совета Европы
в 1996 году. К ним отнесли умение извлекать
пользу из опыта, умение консультироваться
у эксперта, умение видеть важность политиче-
ского и экономического окружения, в котором
проходит обучение и работа и др. Под компе-
тентностью понимается способность к осу-
ществлению практических деятельностей, тре-
бующих наличия понятийной системы и, следо-
вательно, понимания, соответствующего типа
мышления, позволяющего оперативно решать
возникающие проблемы и задачи. 

В документе даётся следующее определение:
компетенции охватывают не только возможно-
сти, знания, умения, но и навыки, готовность

к дальнейшему изучению. О формирова-
нии компетенций свидетельствует то, что
на их основе выполняются более слож-
ные задания, которые требуют твёрдых
знаний, умений и навыков. 

Далее представлены положения,
при которых ученики определяются как
компетентные, если они: 
● используют знания;
● имеют навык приобретать и отбирать
знания самостоятельно;
● определяют причинно-следственные
связи; 
● планируют свою деятельность;
● творчески подходят к решению
проблем;
● принимают верное решение, выполняя
задачи;
● используют знания, умения и навыки.

Принято выделять два вида компетен-
ций — содержательные (компетенции
содержания) и процессуальные.
Под процессуальными компетенциями
понимают освоенные приёмы и методы,
которыми ученики должны овладеть,
чтобы отыскать и применить знания.
К ним относят следующие:
● распознавать, понимать и применять
символы, уметь работать с картой, пла-
ном;
● применять предложенные методы для
дальнейшего обучения;
● использовать различные способы для
самостоятельного обучения;
● определять проблемы, устанавливать
причинно-следственные связи. 

Процессуальные компетенции — основа
для формирования содержательных. 

В содержательных компетенциях ут-
верждены те знания, которые должны
усвоить ученики в учебных разделах со
ссылкой на предметы. Стандартизация
содержания происходит посредством
обозначения основных элементов и ре-
комендации о желательности их изуче-
ния всеми. 

2 Основной куррикул по истории для основной школы 

(5–10-е классы) Земли «Нижняя Саксония» 2008 г.

//http://www.nibis.de/nli1/gohrgs/kerncurricula_nibis/kc_2008/

kc_08_hs/ Microsoft%20Word%20-%20KC-GE-HS-

Internet%20030708.docm.pdf
3 Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория

и технология креативного обучения. М.: Изд-во МГУ, 2003. 



(Земля «Нижняя Саксония», Германия)
можно представить следующим образом. 

держательных компетенций являются зна-
ния по таким разделам, как «Жизнь —
работа — экономика», «Власть и полити-
ка», «Конфликты и войны». 

Таким образом, структуру компетенций,
в куррикуле по истории для основной школы

Åëåíà Ðàçóìîâà.  Ðîññèÿ è Åâðîïà: îáðàçîâàòåëüíûå ñèñòåìû ñêâîçü ïðèçìó ñòàíäàðòèçàöèè 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8’2009
14

Æèçíü â Ñðåäíåâåêîâüå Íîðìû, ïðàâèëà, òðàäèöèè, îïðåäå-
ëÿþùèå õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü è ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå

Ôåîäàëüíàÿ ñèñòåìà. 
Âëàñòü öåðêâè è äâîðÿíñòâî.
Çàðîæäåíèå ñèñòåìû ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â ãîðîäàõ

Äåòñòâî â ðàçëè÷íûå
âðåìåíà

Ñìåíà æèçíåííûõ óñëîâèé äåòåé

Íîâàÿ ñèñòåìà ìèðà,
èçîáðåòåíèÿ è îòêðûòèÿ

Ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû êàê îïðå-
äåëÿþùèé ôàêòîð ñìåíû ýïîõè.
Èçîáðåòåíèÿ, îòêðûòèÿ, ýêñïåäèöèè

Êîëîíèçàöèÿ Þæíîé
è Öåíòðàëüíîé
Àìåðèêè

Òåìàòè÷åñêèå îáëàñòè Æèçíü — ðàáîòà — ýêîíîìèêà Âëàñòü è ïîëèòèêà Êîíôëèêòû è âîéíû

Ââåäåíèå â èñòîðèþ

Æèçíü â äîèñòîðè÷åñêèå
âðåìåíà

Èçìåíåíèÿ â æèçíè îõîòíèêîâ
è ñîáèðàòåëåé ïàëåîëèòà, íåîëèòè-
÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ 

Ðàñöâåò êóëüòóðû 
(íà ïðèìåðå Åãèïòà)

Çàâèñèìîñòü òðóäà è æèçíè ëþäåé
îò ðàçëèâîâ Íèëà

Âîçíèêíîâåíèå ãîñóäàðñòâà

Ðèìñêàÿ ìèðîâàÿ
èìïåðèÿ, âñòðå÷à
ðàçíûõ êóëüòóð

Îáîãàùåíèå êóëüòóðû çà ñ÷¸ò çíà-
êîìñòâà è ñëèÿíèÿ êóëüòóð

Например, для изучения истории в 5–6-х
классах предлагают семь тематических облас-
тей, первая из которых служит введением
в историю. Основными составляющими со-
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Примечательно, что в куррикуле отсутствуют
темы уроков и количество учебных часов.
В данном случае мы наблюдаем свободу школ
в действии. Наполнить этот документ темами
и отведённым на них количеством учебных ча-
сов каждая школа вправе самостоятельно. 

Каждое территориальное образование в Герма-
нии разрабатывает и утверждает собственный
куррикул. Юридическое основание для приня-
тия рассматриваемого документа — Закон
школ Нижней Саксонии, утверждённый на
уровне правительства земель. Это свидетельст-
вует о высокой степени децентрализации уп-
равления системой образования в Германии. 

В российском стандарте требования к уровню
подготовки выпускников определяют, что
в результате изучения истории ученик должен
знать/понимать, уметь и использовать приоб-
ретённые знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни4, т.е. какими
компетенциями он должен овладеть. Иными
словами, российский вариант знать/понимать,
уметь и использовать вполне созвучен предло-
женным в куррикуле содержательным и про-
цессуальным компетенциям. 

Построение курсов истории в России и Герма-
нии отличается тем, что в куррикулуме нет
чёткого подразделения на исторические перио-
ды. В российском стандарте в рамках обяза-
тельного минимума содержания основных обра-
зовательных программ отмечены разделы: исто-
рия Древнего мира, история Средних веков,
история Нового времени и т.д. Это позволяет
более достоверно сформировать у учащихся
картину мира и восприятие времени. Кроме то-
го, узость куррикула обнаруживается и в пред-
ставлении ряда разделов, например, истории
Древнего мира. Предлагается изучать его на
основе Египта, в то время как в российском
стандарте все цивилизации Древнего Восто-
ка — Египет, Передняя Азия, Индия, Китай
обязательны для изучения.

Если сравнивать российские и европейские
стандарты, то можно отметить общие тенден-

ции. Прежде всего это ориентация об-
разования на результат и на ученика.
В стандартах всё чаще устанавливается
не количественный критерий (время пре-
бывания ребёнка в школе), а требования
к результатам общего образования, кото-
рые структурируются по задачам —
предметные, метапредметные и личност-
ные. Вводится компетентностный подход
к построению современных стандартов.
Так, В Концепции Государственного
стандарта второго поколения в РФ тре-
бования к результатам оцениваются как
ориентир для оценки состояния системы
на всех уровнях, основа для аттестации
учреждений общего образования, основа
для аттестации учителей и выпускников5.
Таким образом, из содержательных
(стандартов «на входе») российские об-
разовательные стандарты трансформиру-
ются в стандарты результатов (стандар-
ты «на выходе»).

Всё чаще ориентация образования на
результат рассматривается как проти-
вовес ориентации на ресурсы и процесс.
Наблюдения показали, что высокий
уровень обеспечения образования ресур-
сами, который наблюдается в Европе
(Великобритания — 4,8%, Фран-
ция — 5,8 %, Германия — 4,5% от
ВНП6), не гарантирует получение вы-
соких результатов. Под «хорошей шко-
лой» понимают не школу, имеющую от-
личное ресурсное обеспечение, неболь-
шое количество учеников в классе, ос-
нащённую оборудованием, материалами
и доступом к интернет-ресурсам и ин-
формационным технологиям. «Хорошая
школа» характеризуется высокими ре-
зультатами7. Современные российские

4 Приказ Минобразования РФ № 1089 «Об утверждении

федерального компонента ГОС начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего образования»

(с изменениями от 3 июня 2008 г.).

5 Стандарт общего образования. Концепция

государственного стандарта общего образования. 

М., 2007. С. 35.
6 Слесарёва Е. Институциональные реформы образования

в России и за рубежом: социально-экономический анализ

// Народное образование. 2008. № 5. С. 75.
7 Postlethwaite T.N. Monitoring educational achievement.

UNESCO: International Institute for Educational Planning,

2004.



ют их и придают такую форму, которая
отвечает требованиям региона, школы,
интересам и возможностям учащихся.
Довольно точную характеристику евро-
пейским образовательным стандартам дал
Днепров Э.Д., назвав их «основой наци-
ональной системы образования с мест-
ным уровнем управления»8. 

Относительно ориентации на ученика
в отечественной системе наблюдается
двойственность. С одной стороны, разви-
тие личностно ориентированного образо-
вания, создание индивидуальных образо-
вательных маршрутов, с другой — огра-
ничение свободы школы и региона путём
введения единого федерального образова-
тельного стандарта, предусматривающего
упразднение регионального и школьного
компонентов. 

Таким образом, российская и европей-
ские системы образования, имеющие свои
подходы к стандартизации, не свободны
от проблем, решение которых требует
переосмысления существующих позиций.
Работа в этом направлении ведётся,
предлагаются новые концепции образова-
тельных стандартов. В России идёт раз-
работка, а с 1 сентября начнётся экспе-
римент по апробации нового поколения
стандартов. Отечественной системе сле-
дует применить наиболее успешные под-
ходы к стандартизации в Европе. Ведь
представить российскую систему образо-
вания изолированной невозможно, плав-
ная или стремительная интеграция обра-
зования неизбежна. Однако прав
А.В. Хуторской, считающий, что после-
довательность преобразования должна
быть следующая: сначала анализ и раз-
работка своего, а потом сравнение с дру-
гими системами, реализуемыми в других
странах. Иначе есть риск потери своих
целей среди чужих. ÍÎ

образовательные стандарты, как принятые
в 2004 году, так и обсуждаемые в настоя-
щее время (второго поколения), в отличие от
европейских, требуют стандартизации ресур-
сов образования. Однако из этого не стоит
делать выводы о том, что Россия в оппози-
ции современным мировым тенденциям. Тре-
бования к условиям образовательного про-
цесса — гарантия государства по отношению
к школе, ученикам, которое берёт на себя
ответственность оснастить школу теми ресур-
сами, которые необходимы для качественного
образовательного процесса. Таким образом,
для современной отечественной системы это
правильный подход, долгожданное обращение
государства к нуждам школы и удовлетворе-
ние её потребностей. 

Второй характеристикой современных страте-
гий образования является ориентация на
ученика. Необходим отказ от жёстких стан-
дартов, предполагающих регламентацию со-
держания школьного образования. Европей-
ское образование приняло «мягкие стандар-
ты», делающие акцент на цели образования,
разделы учебных дисциплин, требования
к результатам обучения, фиксирование дея-
тельностных характеристик образовательного
процесса. Последние дают свободу школе
в формулировании образовательных резуль-
татов, которые будут достигаться с учётом
местной специфики, потребностей и возмож-
ностей каждого учащегося. 

Образовательный стандарт в Европе — это
цели, представленные в виде ориентиров,
на основе которых выстраивается конкрет-
ный предметный материал и устанавливается
уровень, который необходимо достичь уча-
щимся. С другой стороны, это показатель
уровня развития государства. Стандарты
в Европе — это система требований, кото-
рые выступают как ориентиры, способные
на определённом уровне создать единое об-
разовательное пространство и в то же время
предоставить свободу субъектам образова-
ния. Примечательно, что в Европе докумен-
ты принимают свой окончательный вид
в образовательном учреждении, где учителя,
педагогический совет, совет школы наполня-
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8 Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Образовательный

стандарт: зарубежный и российский опыт // Каким

должен быть образовательный стандарт: Теоретические

подходы к разработке стандарта общего образования.

М., 2002. С. 9–21. 




